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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Цель философского образования - формирование философского мышления, позволяющего 
познать и оценить социальный мир с научных позиций и получить объективную информацию. 

Задачи определены его целью:  

- изучение основ философии, помогающей обучающемуся глубоко осознать не только 
внешний, но и собственный духовный мир; 

- формирование навыков теоретического анализа проблем, стоящих перед обществом и 
человеком в современном  мире; 

- придать мировоззрению обучающихся практически-гуманистическую направленность. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Основы философии» представляет собой дисциплину, относящуюся  к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
Дисциплина изучается во 2 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Основы философии» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 
и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные критерии и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 57 часов          

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –57 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -– 9 часов. 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «Основы философии»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Введение. 
Философия,  
ее смысл, функции и роль 
в обществе. 

Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Философия как учение о мире 
в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и 
искусства. Мудрость и знание. Проблема и тайна. Основной вопрос философии. Язык философии. 

2 ОК 2. 

Раздел 1. Основные идеи 
истории мировой 
философии от античности 
до новейшего времени. 

 

Содержание 
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Тема 1.1. 
Философия античного мира и 
Средних веков.  
 

Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система Аристотеля,  
Демокрит и Эпикур, циники, стоики, и скептики.  
Философия средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). 
Спор номиналистов и реалистов в Средние века. 

4 ОК 4, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 

Практическое занятие 

Древнегреческие философы о нравственности. 
2 ОК 4, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Реферат  «Соотношение знания и мудрости в философии». 

1 

 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 

Тема 1.2.  
Философия нового и 
новейшего времени. 
 

Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт,  
Б. Спиноза, В.Г. Лейбнц).  
Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени.     
Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Л. Феербах).  Марксистская философия.  
(К. Маркс, Ф. Энгельс). 
Пост классическая философия второй половины XIX - начала XX века  (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше,   
С. Кьеркегор, А. Бергсон). 
Русская философия XIX - XX вв. 
Современная философия (непозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм, философия религии, 
философская герменевтика, структурализм и постструктурализм). 

6 ОК 4, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 
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Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Практическое занятие.  
Философы нового и новейшего времени о проблемах человека и смысле жизни. 

2 ОК 4, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Реферат «И. Кант – родоначальник немецкой классической философии». 
Реферат «Людвиг Феербах и конец немецкой классической философии». К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные 
сочинения.т.6.  М., 1987г. ,Гл. II, с. 295-304. 

1 

 

 

 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 

Раздел 2. Человек –  

сознание – познание. 
 

Содержание 

 

14 

 

Тема 2.1. 
Человек как главная 
философская проблема. 
 

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные отношения человека: к 
самому себе, к другим, к обществу, к культуре и к природе. Проблема "Я", образ "Я", внутреннее и внешнее 
"Я". Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, неповторимость, 
незаменимость, непредопределенность. Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, 
счастье,  любовь,  труд,  игра,  вера,  смерть. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8 

Практическое занятие. 
Что такое человек? 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8 

Самостоятельная работа  обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с текстом.  Бердяев Н. «О рабстве и свободе человека. Царство Духа и царство Кесаря» М. 1995г. 
 с. 11-14; 18. 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 6, 
ОК 8 

Тема 2.2.  
Проблема сознания. 
 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное сознание, 
самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Психофизическая проблема в науке и философии,      
её      современная       интерпретация.     Идеальное      и материальное. Сознание, мышление, язык. Сознание и 
бессознательное. Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Теория архетипов К. Юнга. Современная 
цивилизация и психическое здоровье личности. 

2 ОК 5, ОК 7, ОК 8 

Практическое занятие. 
З. Фрейд и К. Юнг.  О сущности самосознания. 

2 ОК 5, ОК 7, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение.  К. Юнг. Подход к бессознательному. //Архетип и символ.// М., 1991г. с. 46-48. 

1 ОК 5, ОК 7, ОК 8 
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Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Тема 2.3.  
Учение о познании. 
 

Как человек познаёт окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. 
Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании. Что такое знание. Здравый смысл, 
наивный реализм и научное знание. Методы и формы  научного познания. Проблема истины. 

2 ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 9 

Практическое занятие. 
Мышление, его истоки и сущность. 

2 ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 9 

Раздел 3. Духовная жизнь 
человека (наука, религия, 
искусство) 

 

Содержание 

 

10 

 

Тема 3.1.  
Философия как научная 
картина мира. 
 

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории научной картины мира: 
вещь пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в различные 
культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте 
человека в космосе. 

2 ОК 1, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнение индивидуального творческого задания. «Значение изучения философии для будущих пилотов». 
 

1 ОК 1, ОК 8 

Тема 3.2. 
Философия  и религия. 
 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек и человекобог?  Религия о 
смысле человеческого существования. Значение веры в жизни современного человека. Противоречия между 
религиями и экуменическое движение.  
 

2 ОК 3, ОК 7, ОК 8 

Практическое занятие. 
Человек и Вселенная 

2 ОК 3, ОК 7, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Сообщение  «Соотношение веры и знания в истории человеческой мысли и в настоящее время». 
Сообщение.  «Основные функции искусства. Искусство и творение мира». 
 

1 ОК 3, ОК 7, ОК 8 

Тема 3.3. 
Философия и искусство. 
 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и гениальности. Гений - 
совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. Кризис современного искусства. 
Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху пост модерна. 

 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 9 



8 

 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 4. 
Социальная жизнь. 

Содержание 15  

Тема 4.1.  
Философия и история. 
 

Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного развития 

 (Г. Гегель, К. Маркс), концепции много линейного развития (К. Ясперс, М. Вебер), циклического развития   
(О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Русская философия об исторической самобытности России.  

П. Я. Чаадаев о судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема "конца истории". 

2 ОК 4, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Сообщение.  «Борьба славянофилов и западников в современной политической жизни страны». Подготовка к 
диспуту. 

1 ОК 4, ОК 9 

Тема 4.2.  
Философия и культура. 
 

Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. 
Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и контр культура. 
Основные контр культурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа. 

2 ОК 2, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 

Практическое занятие. 
Диспут Бердяев Н. «Кризис интеллекта и миссия интеллигенции» 

2 ОК 2, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с текстом.  Шпенглер О. «Закат Европы» т.1., М., 1993г. с. 545-548. 

1 ОК 2, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8 

Тема 4.3.  
Философия и глобальные 
проблемы современности. 
 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. 
Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и экономических 
основ жизни человечества. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение. «Кризис современной цивилизации и попытка его глобального преодоления». 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5 

 Практическое занятие. 
Подведение контроля уровня освоения взаимосвязи основных категорий и понятий философии, основ 
философского учения о бытии, основ научной, философской и религиозной картин мира, роли философии в 
жизни человека и общества и условий формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды   и значение этических и социальных проблем, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.  
Тестирование. 
 

4 ОК 4, ОК 7, ОК 8 
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Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Дифференцированный зачет   

Всего: 57  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Ивин А.А. Основы философии: учебник для СПО/А.А. Ивин, И.П. Никитина.– М.: Изд. ЮРАЙТ, 
2021.– 478с. 
https://urait.ru/bcode/469906 

 

Дополнительные источники: 
 1. Гуревич П.С. Философия: Учебник для СПО/П.С. Гуревич. 2-е изд., перераб. и доп – М.: Изд. 
ЮРАЙТ, 2021. – 457с.  
https://urait.ru/bcode/475529 

 

 

Интернет ресурсы:  
http://www.philosophy.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.ronl. ru 

http:// ru.wikipedia.org 

http://student. Ru 

Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ» https://e.lanbook.combooks 

Электронно-библиотечная система  «Юрайт» https://urait.ru/bcode/ 

 

 

    

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета 
(филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/469906
https://urait.ru/bcode/475529
https://e.lanbook.combooks/
https://urait.ru/bcode/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
          Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебные видеофильмы 

         Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине «Основы 
философии». 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные 
технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена на 
систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция предназначена 
для раскрытия состояния и перспектив развития философских знаний в современных условиях. На 
лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 
стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией презентаций, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и 
практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы имеют 
профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия предусматривают участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 

оценка выполнения задания в форме  
тестирования по всем темам курса 
(итоговое занятие); 
практическое занятие по теме 2.2  

предполагает групповое решение 
вопросов темы «О сущности 
самосознания». 

Знания:   

- основные критерии и понятия философии; оценка результатов устных ответов 

- роль философии в жизни человека и общества; подготовка и защита индивидуальных  
заданий 

- основы философского учения о бытии; 
 

оценка результатов устных ответов и 
выполнение творческих заданий 

- сущность процесса познания;   
 

подготовка и защита заданий 

- основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 

тестовые задания по соответствующим 
темам 

- об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

оценка выполнения заданий по 
определению взаимосвязи роли 
философии и формировании личности 

- о социальных и этических проблемах, связанных 
с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

оценка результатов выполнения 
проблемных заданий 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов, которые обучающийся 

легко исправил по замечанию преподавателя. 
Ответ оценивается оценкой «4», если: 
 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
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− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, легко 
исправленных по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 
− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

 НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно выполнил учебное задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументированно излагал свое понимание, используя 
понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно выполнил учебное задание, 
уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое 
понимание, используя понятия по теме. 

Удовлетворительно  в основном выполнил учебное задание, допустил несущественные ошибки, 
слабо аргументировал свое понимание, используя в основном понятия по 
теме дисциплины. 

Неудовлетворительно  не выполнил учебное задание. 

 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Основы философии» характеризуется совокупностью 
методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-

воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методическая 
система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более 
качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы 
прогресса конкретной области науки и философии, сконцентрировать внимание на наиболее 
сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, которое 
заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным содержанием, понятиями, 

принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета обучения в целом, его главными 
идеями и направлениями развития. Именно на лекции формируется мировоззрение обучающегося, 
закладываются теоретические основы фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его 
активная познавательная деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 
систематизация, обобщение, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических вопросов. Вместе с тем, 
на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, как 
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее 
сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить 
обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 
заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 
самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы философии» проводится с целью:  
-     систематизация и закрепления, полученных теоретических знаний и практических умений, 
-     углубления и расширения теоретических знаний,  
-  развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности, мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации,  
-      развития исследовательских умений,  
-     использование материала, собранного и полученного в ходе выполнения самостоятельных 

работ, практических занятий, для эффективной подготовки к дифференцированному зачету. 
Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме дифференцированного 

зачета в 2 семестре и позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения 
дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

           Цель дисциплины «История» -  познать прошлое и объяснить событиями прошлого 
современные процессы человеческого бытия, помочь определить перспективы будущего развития 
страны; сформировать у обучающихся комплексное  представление о своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации, сформировать систематизированные знания об основных 
закономерностях всемирно-исторического процесса на изучение истории России; введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков получения анализа и обобщения исторической информации; воспитание обучающихся в 
духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества  как единого многонационального 
государства, построенного на основе равенства всех народов России. 
         Задачи – формирование у молодежи накопления ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной культуры, самоиндентификации в окружающем мире; овладение 
обучающимися  основных этапов развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «История» предоставляет собой дисциплину, относящуюся  к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- отражать понимание России в мировых политических и социально –  экономических процессах 
XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать  
историческое  значение русской революции, Гражданской войны, новой экономической политики,  
индустриализации и    коллективизации  в СССР, решающую роль СССР в  победе  над нацизмом, 
значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин  и 
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения          Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 
событий XX – начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР                   (России); 
- анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 
исторические карты/схемы, по  истории России и зарубежных стран XX – начала XXI века; 
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую  информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
- защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите   Отечества, 
готовность давать отпор                          фальсификациям российской          истории; 
- составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 
явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI 
века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;  
- формулировать и  обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе               используя  источники разных типов; 
- выявлять существенные  черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления, процессы; 
- осуществлять с соблюдением  правил  информационной  безопасности поиск исторической 
информации по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI века в справочной 
литературе, сети      Интернет, СМИ для решения познавательных задач; оценивать полноту и 
достоверность  информации с точки зрения ее  соответствия исторической действительности; 
- характеризовать места участников, результаты важнейших исторических событий в истории 
Российского государства; 
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий; 
- давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с помощью 
исторических фактов и собственных аргументов; 
- применять исторические знания в учебной и внеучебной деятельности, в современном 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 
- демонстрировать патриотизм, гражданственность, уважение к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей  современного 
общества. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные периоды истории Российского государства, ключевые социально-экономические   
процессы, а также даты важнейших событий отечественной истории; 
- имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 
личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, политическое и культурное 
развитие России в XX – начале XXI века; 
- ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в XX – начале XXI века; 
выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 
ценностных ориентиров; 
- основные этапы эволюции   внешней политики России, роль и место России в общемировом 
пространстве; 
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- основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и  религии в сохранении и 
укреплении                      национальных и государственных традиций; 
- Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 
культура. Предпосылки революции; 
- Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 
- НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 
- Великая  Отечественная война  1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 
тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 
Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 
Победу. Защита памяти о Великой Победе; 
−  СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 
социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя политика. 
СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

 - Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 
Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 
пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 
Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 57 часов          
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 57 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -–9 часов. 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «История»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

 
 

 
Содержание 

 

 

 

Введение. 
 

Россия – великая наша держава. Становление духовных основ России. Гимн России.  Место и роль России в 
мировом сообществе. Содружество народов России и единство российской цивилизации. Пространство 
России и его геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские инновации и 
устремлённость в будущее. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Раздел 1. Становление русского 
централизованного государства. 

 8  

Тема 1.1. А. Невский как спаситель 
Руси. 
 

Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. Невская битва и Ледовое побоище. 
Становление централизованного русского государства. Иван III. Укрепление государства при Иване IV. 
Создание центральных органов управления.  Столкновение двух христианских течений: православие и 
католичество. Любечский съезд. Русь и Орда. Отношение Александра с Ордой. 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 1.2. Смута и ее преодоление. 
 

Династический кризис и причины Смутного времени. Восстания начала XVII в. (Хлопка, И.И. 
Болотникова). Соляной бунт. 1649 г. – оформление крепостного права. Избрание государей посредством 
народного голосования. Столкновение с иностранными  захватчиками и зарождение гражданско-
патриотической идентичности в ходе 1-2 народного ополчений. Деулинское перемирие с Польшей  (1618г.). 
Политика протекционизма и меркантилизма в области промышленности и торговли. Реформы 
государственного аппарата и власти. Итоги Смутного времени.  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Культура и быт конца XY-XYIв. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Тема 1.3.  Россия в  XYII веке. 
Волим под царя восточного, 
православного.  

Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и культурной  идентичности приграничных 
княжеств западной и южной Руси (Запорожское казачество). Борьба за свободу под руководством  
Б. Хмельницкого. Земский собор 1653г. и Переяславская Рада 1654г. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 1.4. Петр Великий - строитель 
Великой империи.   
 

Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, прутские походы). Формирование 
нового курса развития России: западноориентированный подход. Россия – империя. Социальные, 
экономические и политические изменения в стране. Строительство великой империи: цена и результаты. 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Внешняя политика в первой четверти XYIII в. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 1.5. Просвещенный 
абсолютизм в России. 
 

Политика просвещённого абсолютизма Екатерины II. Восстание Е. Пугачёва. Укрепление власти на местах. 
Положение Российской империи в мировом порядке: русско-турецкие войны. Вхождение Крыма в состав 
России. Русско-шведская война. Расцвет культуры Российской империи и её значение в мире. 
Строительство городов в Северном Причерноморье. Отношение России к французской буржуазной 
революции. 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 1.6. Крымская война – 
«Пиррова победа Европы». 
«Восточный вопрос».  
 

Положение держав в Восточной Европе. Курс императора Николая I. Расстановка сил перед Крымской 
войной. Ход военных действий. Оборона Севастополя. Итоги Крымской войны. Манифест 19 февраля 1861 
года. Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60-70-х гг., особенности развития капитализма в 
России. Присоединение Средней Азии.  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Раздел 2. Россия и мир  
в начале XX века. 

 12  

Тема 2.1. Экономический 
подъем России Внутренняя 
политика России 
 
 

Особенности экономического развития. Многоукладность экономики. Ранние этапы истории 
российского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские оружейники. Гибель Империи.  
Русская революция 1905-1907 гг. - этапы и итоги. Государственная дума и опыт российского 
парламентаризма (1906-1917 гг). Столыпинская аграрная реформа (1906-1911 гг.)  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Кризис российской монархии. 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 2.2. Расстановка сил на 
мировой арене - противостоящие 
блоки. Россия в первой мировой 
войне (1914-1918 гг.) 
 

Значение военно-промышленного комплекса в истории экономической модернизации Российской 
Империи: Путиловский и Обуховский заводы. Русско-японская война 1904-1905 гг. Складывание 
противостоящих блоков Антанты и Тройственного союза. Причины первой мировой войны. Ход военных 
действий (Брусиловский прорыв). Поражения русских войск в условиях нарастающей революции. 
Сепаратный мир Советской России с Германией. Поражение Германии и ее союзников от Антанты.  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Тема 2.3. Революция 1917 г. и 
гражданская война в России 
(1917-1922 гг.) 
 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. Брестский мир. Основные события. 
Свержение монархии. Двоевластие. Временное правительство и его кризисы. Октябрьская революция и 
приход большевиков к власти. Учредительное собрание. Гражданская война: основные этапы, 
последствия. Причины победы большевиков. Крах политики коллективной безопасности (Версальская 
система). 
 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Практическое занятие.  

Октябрьская революция. Современные оценки октябрьских событий 1917г. 
 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 2.4.  От великих потрясений 
к Великой победе. Социально-
политическое переустройство 
России. 
 

Военный коммунизм 1918-1920 гг. Новая экономическая политика. (1921-1929гг.) Антирелигиозная 
кампания. Образование СССР. Индустриализация в СССР. Коллективизация сельского хозяйства. 
Развитие авиации.  Формирование культа личности Сталина. Репрессии 30-х гг. Характерные черты 
советского общества в 20-30-е годы: образование, культура, наука. Патриотический поворот в идеологии 
Советской власти и его выражение в Великой Отечественной войне.  
 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Практическое занятие. 
Предвоенный политический кризис 1939г. Образ большевистской угрозы в подготовке гитлеровской 
агрессии. 
 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Мировой экономический кризис. 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Раздел 3. Вторая мировая 
война. 

Содержание 10  

Тема 3.1. Вставай страна 
огромная. Предвоенная  
расстановка сил на мировой 
арене. Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. 
 

Советско-финская война 1939-1940 гг. Присоединение Прибалтики и Западной Украины к СССР.  Блок 
фашистских государств. Причины  неудач  Красной  армии    в   начальный период   войны. Защитники 
Родины и пособники нацистов. Патриотический подъем  народа в годы Отечественной войны. Организация    
отпора    фашистской агрессии. Партизанское движение. Фронт и тыл. Блокада Ленинграда.  Битва   за   
Москву. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва 1942-1943 гг. Курская битва 1943 г. 
Освобождение отечественной территории в 1944 г. Геноцид советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Авиация в годы войны. Развитие ракетостроения, кораблестроения. ВПК в эпоху 
Отечественной войны – все для фронта, все для победы. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Роль авиации в годы Великой Отечественной войны 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Тема 3.2. 
Заключительный этап войны и 
разгром фашисткой Германии. 
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Создание антигитлеровской коалиции. Второй фронт. Тегеранская (1943 г.). Крымская (Ялтинская) (1945 
г.) и Потсдамская (1945 г.) конференции. Победа советского народа в Великой Отечественной войне. 
Итоги, последствия и уроки войны. Потери в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная 
война в исторической памяти нашего народа. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Практические занятия. 
Основные источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Крушение колониальной системы, развивающиеся страны и их роль в международном развитии. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Раздел 4.  СССР и мир  
после войны (1945 – 1990гг.) 

 

Содержание 
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Тема 4.1."Холодная война» 

и ее причины. НАТО и страны 
Варшавского договора как 
Противостоящие военно-
политические блоки. 
СССР в 1953-1964 гг. 
 

Геополитические результаты Великой Отечественной войны. Экономика и общество СССР после Победы. 
Пути восстановления экономики – процессы и дискуссии. Экономическая модель послевоенного СССР, 
идеи социалистической автаркии. Продолжение и последующее сворачивание патриотического курса в 
идеологии. Атомный проект и создание советского ВПК. План преобразования природы. 
Разделение мира на две системы. Причины "холодной войны". Антисоветская пропаганда эпохи холодной 
войны. Образование ООН (1945г.). Создание СЭВ (1949г.). Складывание социалистического лагеря 
(образование стран народной демократии). Создание НАТО (1949г.). Раскол Германии – ФРГ и ГДР 
(1949г.). Создание Организации Варшавского договора (1955г.)  Война в Корее. Складывание биполярного 
мира. 
Борьба   за   власть   после   смерти  Сталина.  «Новый курс»  Г. Маленкова. Разоблачение   культа 
личности. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель» в культурной жизни. Социальная политика. Либерализация   
военно-политического курса. Продолжение «холодной   войны».   Подавление восстания   в   Венгрии   
(1956г.) Карибский кризис 1962 г. Ядерное противостояние СССР и США. Космическая отрасль, авиация. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Практическое занятие  
Экономическая и политическая ситуации в Европе и США после второй мировой войны. 
План Маршалла на послевоенное развитие Европы. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Практическое занятие. 
Основные характеристики периода с 1953-1964г.г. Научно-технический прогресс, состояние 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
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промышленности. 
 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Раздел 5.  СССР и мир во второй 
половине ХХ века. 

Содержание 

 

10  

Тема 5.1. На пути к новой 
цивилизации – Советский Союз в 
1964 – 1985гг. 
Внешняя политика СССР в 1965 – 
1985гг. 

Смещение Н. С. Хрущева (1964 г.) Брежнев: путь от стабильности к застою. Движение диссидентов.  
Кризисные явления в экономической, социальной и духовной сферах.  
Помощь Вьетнаму во время агрессии США (1964-1973 гг.) Ввод войск в Чехословакию (1968 г.).    
Достижение военного паритета между СССР и США. Договор о нераспространении ядерного оружия 
(1968г.). Ввод советских войск в Афганистан. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Гражданская авиация в период с 1965г. – 1980г. 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Практическое занятие. 
Стабильность и борьба на мировой арене. 
Европейский Союз и его развитие 
Ниццкий договор: интеграция по всем направлениям. 
 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 5.2. От перестройки к кризису, 
от кризиса к возрождению.  
Перестройка 1985 -1991гг 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Идеология и действующие лица перестройки. Курс на «ускорение социально – экономического развития 
страны 1985-1987гг.». Россия и страны СНГ в  1990-е годы. Кооперативное движение 1988 – 1989гг. 
Августовский путч 1991г. Кризис экономики – цена реформ. Безработица и криминализация общества. 
Пропаганда деструктивных идеологий среди молодежи. Олигархизация.  
 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 5.3. Внешняя политика СССР 
в 1985 – 1991гг. Обострение 
межнациональных отношений в 
период перестройки.  
Крах перестройки и ликвидация 
социализма. 

Новое политическое мышление. Советско-американские договоры. Объединение Германии 1989 – 1990гг. 
Падение просоветских режимов в Восточной Европе. Вывод советских войск из Афганистана (1988-
1989гг.) 
Причины распада СССР. Народные фронты в союзных республиках. Конфликты на Северном Кавказе. 
Положение национальных меньшинств в новообразованном государстве: столкновения в Карабахе (1988г.) 
и  в Абхазии (1989г.). Противоречивые итоги перестройки.  
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Практическое занятие. 
Изучение реформ в экономике, в политической сфере периода перестройки. 
 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества ХХ – ХХI вв. 
(Декларация по правам человека. Декларация по правам ребенка. Декларация ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др.)  
 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Раздел 6. Российская  
Федерация на рубеже  
ХХ-ХХI вв. 

 

Содержание 

 

 

9 

 

Тема 6.1. Радикальные 
экономические реформы 
 

Вооруженное противостояние властей сентябрь – октябрь 1993г. Конституционная реформа 1993г. 
Либерализация экономики. Обострение социальных проблем современной России. Запрос на национальное 
возрождение в обществе. Укрепление патриотических настроений. Владимир Путин. Деолигархизация и 
укрепление  вертикали власти. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи до операции 
в Сирии. Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. 
Возвращение ценностей в Конституцию. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Спецоперация по 
защите Донбасса. Современный российский ВПК и его новейшие разработки.  

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 Практическое занятие. 
Ливонская война – истоки русофобской мифологии. «Завещание Петра Великого» - антироссийская 
фальшивка. Пропаганда Наполеона Бонапарта.  Либеральная и революционная антироссийская пропаганда 
в Европе в XIX столетии и роль в ней российской революционной эмиграции.  
Изучение международных отношений в 90-е годы ХХ века. Мифологемы и центры распространения 
современной русофобии. 
 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Глобализация и информатизация современного мира. 
 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Тема 6.2. Россия в деле. Внешняя 
политика современной России. 
 

Высокие технологии. Энергетика. Сельское хозяйство. Освоение Арктики. Развитие сообщений – дороги и 
мосты. Космос. Перспективы импортозамещения и технологических рывков.  
Отношения со странами СНГ.  
Российско-американские отношения. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки.  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Дифференцированный зачет 

 
 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Всего:  57  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1.История  России для технических специальностей: учебник  для СПО/ М.Н. Зуев (и др.); под 
редакцией     М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева.  - 4-е изд. перераб. и доп.   - М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020.-
531с.  
 https://urait.ru/bcode/451084 
2. История  России: учебник и практикум для СПО/ К.А. Соловьев (и др.); под  редакцией К.А. 
Соловьева. - М.: Изд. ЮРАЙТ, 2021.-252с.  
https://urait.ru/bcode/470180 
3. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до XYII века (с картами): учебник для 
СПО/Н.И. Павленко, И.Л. Андреев; под ред. Н.И. Павленко. – 6-е изд. перераб. и доп. – М. 
Издательство Юрайт, 2023.-247с. – (Профессиональное образование). 
https://www.urait.ru/bcode/512052 

 
Дополнительные источники: 
1. Касьянов В.В.  История  России: Учебное  пособие для СПО/ В.В. Касьянов. - 2-е изд.  
перераб. и доп. - М.: Изд. ЮРАЙТ, 2021.-255с.    
https://urait.ru/bcode/474888 
2. История / П.С. Самыгин [и др.]; отв. ред. П.С. Самыгин. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. 
– 494, [1] с.  – (Среднее профессиональное образование). 
 

Интернет ресурсы: 
http://www.istorya.ru 
http://www.bibliotekar.ru 
http://www.ronl. ru 
http:// ru.wikipedia.org 
http://student. Ru 
Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com /books| 
Электронно-библиотечная система  «Юрайт» https://urait.ru/bcode/ 
 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета (филиала) к 
которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на платформе  «Webinar.ru». 

  

https://urait.ru/bcode/451084
https://urait.ru/bcode/470180
https://www.urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/474888
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/bcode/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
          Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- карты мира и России; 
- наглядные пособия; 
- учебные видеофильмы. 

Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 
«История». 

 
8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные 
технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена на 
систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция предназначена 
для раскрытия состояния и перспектив развития исторических знаний в современных условиях. На 
лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 
стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией презентаций, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и 
практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы имеют 
профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия предусматривают участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 

 
 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- отражать умение оценивать результат и 
последствия образования и становления единого 
Русского государства;  

демонстрация умений анализировать 
историческую информацию об 
образовании и становлении единого 
Русского государства 

- отражать понимание России в мировых 
политических и социально-экономических 
процессах XX - начала XXI века, знание 
достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение 
Российской революции, Гражданской войны, 
Новой экономической политики, 
индустриализации и коллективизации в СССР, 
решающую роль СССР в победе над нацизмом, 
значение советских научно-технологических 
успехов, освоения космоса; понимание причин и 
следствий распада СССР, возрождения 
Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, специальной 
военной операции на Украине и других 
важнейших событий XX – начала XXI века; 
особенности развития культуры народов СССР 
(России); 

демонстрация умения ориентироваться в 
современной  экономической,       
политической и культурной ситуации в 
России и в мире 

- анализировать  текстовые, визуальные 
источники исторической  информации, в том 
числе исторические карты/схемы, по истории 
России и зарубежных стран XX – начала XXI 
века; сопоставлять информацию, представленную 
в различных источниках; формализовать 
историческую  информацию в виде таблиц, схем,                           
графиков, диаграмм; 

демонстрация умения определять 
необходимые  источники исторической 
информации 

- защищать  историческую правду, не 
допускать умаления подвига народа при защите 
Отечества,   готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории; 

демонстрация умения защищать 
историческую правду, не допускать 
умаления             подвига народа при защите 
Отечества,   готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории 

- составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, 
явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории XX - начала 
XXI века и их участников, образа жизни людей и 
его изменения в Новейшую эпоху;  

демонстрация умения составлять описание 
(реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории 
России и всемирной истории XX - начала 
XXI века и их участников, образа жизни 
людей и его изменения в   Новейшую 
эпоху;  

- формулировать и обосновывать собственную 
точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя 

демонстрация умения формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический 
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источники разных типов; материал, в том числе используя 
источники разных типов 

- выявлять существенные черты исторических 
событий, явлений, процессов; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления, процессы; 

демонстрация умения систематизировать 
историческую информацию 

- осуществлять с соблюдением правил 
информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и 
зарубежных стран XX – начала XXI века в 
справочной литературе, сети Интернет, СМИ для 
решения познавательных задач; оценивать 
полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической 
действительности; 

демонстрация умения оценивать полноту 
и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической 
действительности 

- характеризовать места, участников, результаты 
важнейших исторических событий в истории 
Российского государства; 

демонстрация умения анализировать 
результаты важнейших исторических 
событий в истории Российского 
государства 

- соотносить год с веком, устанавливать 
последовательность и длительность исторических 
событий; 

демонстрация умения устанавливать 
последовательность и длительность 
исторических событий 

- давать оценку историческим событиям и 
обосновывать свою точку зрения с помощью 
исторических  фактов и собственных аргументов; 

демонстрация умения оценивать 
исторические события, излагать свою 
мысль и точку зрения 

- применять исторические знания в учебной и 
внеучебной    деятельности, в современном 
поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе; 

тестирование по всем темам дисциплины  

- демонстрировать патриотизм, 
гражданственность, уважение к своему 
Отечеству — многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества. 

оценка выполнения задания в форме 
итогового тестирования по всем темам 
дисциплины (итоговое занятие) 

Знания:   

- основные периоды истории Российского 
государства,   ключевые социально-экономические 
процессы, а также даты важнейших событий 
отечественной истории; 

оценка результатов письменного опроса в 
форме тестирования 

 - имена героев Первой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной войн, исторических 
личностей, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое, политическое и 
культурное развитие России в XX – начале XXI 
века; 

демонстрация знаний исторических 
личностей, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое, политическое 
и культурное развитие России в XX – 
начале XXI века 
 

- ключевые события, основные даты и этапы 
истории России и мира в XX – начале XXI века; 
выдающихся деятелей отечественной и 

демонстрация знаний ключевых событий 
важнейших достижений культуры, 
ценностных ориентиров 
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всемирной истории; важнейших достижений 
культуры, ценностных ориентиров; 

 
 

- основные этапы эволюции внешней политики 
России, роль и место России в общемировом 
пространстве; 

демонстрация знаний в формате 
оформления результатов поиска 
информации 

- основные тенденции и явления в культуре; роль 
науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных  и государственных 
традиций; 

сформированность знаний о роли науки, 
культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций 

- Россия накануне Первой мировой   
войны.    Ход военных действий. Власть, 
общество, экономика,  культура.  Предпосылки 
революции; 

демонстрация знаний военных действий в 
Первой мировой войне 

- Февральская революция 1917 года. Двоевластие. 
Октябрьская революция. Первые   преобразования 
большевиков. Гражданская война и 
интервенция.  Политика «военного коммунизма». 
Общество, культура в годы революций и 
Гражданской войны; 

оценка результатов письменного опроса в 
форме тестирования 

- НЭП. Образование СССР. СССР  в годы   НЭПа.  
«Великий   перелом». Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. 
Первые пятилетки. Политический строй и 
репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 
обороноспособности;  

оценка результатов письменного опроса в 
форме тестирования 
 
 

- Великая Отечественная война 1941-1945 годы: 
причины, силы сторон, основные операции. 
Государство и общество в годы войны, массовый 
героизм советского народа, единство фронта и 
тыла, человек на войне. Нацистский 
оккупационный режим, зверства захватчиков. 
Освободительная миссия Красной Армии. Победа 
над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 
Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

демонстрация знания о сущности 
гражданско-патриотической позиции 
 

- СССР в 1945-1991 годы. Экономические 
развитие и реформы. Политическая  система 
«развитого  социализма». Развитие науки,  
образования,  культуры. «Холодная  война» и 
внешняя политика. СССР и               мировая 
социалистическая  система. Причины распада 
Советского Союза; 

демонстрация знаний об 
общечеловеческих ценностях, о 
содержании и назначении важнейших 
правовых и законодательных актов  
государственного значения 

- Российская Федерация в 1992-2022 годы. 
Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в XXI 
веке. Экономическая и социальная модернизация. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. 
Укрепление обороноспособности. Воссоединение 
с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

сформированность знаний о 
перспективных направления и основных 
проблемах развития РФ на современном 
этапе 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

 

Демонстрация знания об основных тенденциях экономического, политического и культурного 
развития России.  
Сформированность знаний о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 
Демонстрация знания о сущности гражданско-патриотической позиции. 
Сформированность знаний о перспективных направлениях и основных проблемах развития РФ на 
современном этапе. 
Демонстрация умения анализировать задачу и/или проблему в историческом контексте и выделять её 
составные части. 
Демонстрация умения излагать свои мысли в контексте современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире. 
Демонстрирование умения осознавать личную ответственность за судьбу России. 
Сформировать умения анализировать правовые и законодательные акты регионального значения. 
 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача выполнена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если: 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача выполнена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 
Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
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− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью выполнена, трудности в формулировке выводов. 
Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не выполнена. 

 
 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно выполнил  учебно-профессиональную задачу 
или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое отношение, используя понятия,  ссылаясь на нормативно-
правовую базу 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно выполнил  учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое мнение, используя понятия 

Удовлетворительно  в основном выполнил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое отношение, 
используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не выполнил учебно-профессиональную задачу или задание 
 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «История» характеризуется совокупностью методов, 
приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-воспитательных 
целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методическая система, 
включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более качественно 
подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине «История», сконцентрировать 
внимание на наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение 
лекции, которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным содержанием, 
категориями, принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета обучения в целом, его 
главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции формируется мировоззрение 
обучающегося, закладываются теоретические основы фундаментальных знаний обучающегося, 
стимулируется его активная познавательная деятельность, решается целый ряд вопросов 
воспитательного характера. 

Практические занятия направлены на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся исторической ориентированности, самоидентификации в 

современном мире, 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
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процессы и явления,  
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество, 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважение к истории своего Отечества, как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 Основным содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Назначение практических занятий – закрепление, углубление и комплексное применение на практике 
теоретических знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. 
Вместе с тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и 
качеств, необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические занятия 
проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её 
содержание, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение 
делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое 
практическое занятие заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями 
преподавателя о последующей самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «История» проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных знаний обучающимися; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
-развития самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

дифференцированного зачета в 1 семестре. К моменту сдачи промежуточной аттестации должны 
быть успешно пройдены предыдущие формы контроля. Промежуточная аттестация позволяет 
оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 

аппаратов» 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

-  формирование представлений об английском языке, как о языке международного общения  

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности,  с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической  и предметной; 

-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

-   воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на достижения 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции  

(лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической  и предметной). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  

Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой дисциплину, относящуюся  к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Дисциплина изучается в 1-4 семестрах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс освоения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  информацию  на  повседневные  и авиационные темы  на 

английском  языке  в  пределах  программы; 

-  общаться  (устно  и  письменно)  на  английском  языке  на  повседневные  и авиационные темы; 

-  читать  и  переводить  (со  словарем) тексты  общеязыковой  и профессиональной направленности;  

-  самостоятельно  совершенствовать  навыки  владения  общим  английским  языком,       

 пополнять  словарный  запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   интонационную  окраску  предложений  различного  типа; 

-   лексический  минимум  (в  объеме 1200-1400 лексических  единиц), необходимый   для  

восприятия  иноязычной  речи  на слух, общения  в  устной  и  письменной  форме  на  повседневные  

темы; 

-   основы  грамматического  строя  английского  языка  в  пределах  программы; 

-  авиационные термины и сокращения;  

-  основы  работы со справочными  информационными материалами  на английском языке 

авиационной направленности. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 215 часов        

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 215 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося -–39 часов. 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 215 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 176 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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5. Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий  

Наименование  

разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Вводно- 

коррективный  курс. 

Содержание 33  

Тема 1.1.  

Английский язык для 

будущего пилота. 

 

 Задачи курса. Входной контроль: Буквы и звуки. Ударение в словах. Особенности 

английской орфографии.   

Английский язык как  официальный язык ИКАО. Чтение гласных и согласных звуков. 

Типы слогов. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, возвратные,  

неопределённые и их производные) 

Английский язык на борту самолёта. Правила чтения согласных, суффиксы 

существительных.  Формальные признаки существительного, множественное число 

существительных.  

Семья. Внешность. Характер. Притяжательный падеж. Разговорное клише по теме. 

Спряжение глаголов “tobe”, “tohave”и  “can” в Настоящем Простом времени.  

8 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 

Тема 1.2. 

Моя будущая профессия. 

 

Профессии в авиации.  

Должностные обязанности.  

Чтение буквосочетаний.  

Предлоги  места, направления и времени.  

2 ОК4, ОК6, ОК8 

Тема 1.3. 

Здоровый образ жизни. 

 

Человек. Здоровье (проблемы на борту). Речевые клише по теме. Настоящее длительное 

время.   

Моё хобби.  Выражения цели и наречия частотности. Настоящее простое время. 

 Из истории авиации. Известные учёные и пилоты. Количественные и порядковые 

числительные. Прошедшее простое время и использование оборота “usedto”. 

Неправильные глаголы. 

6 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 1.4. 

Мир вокруг нас. 

 

География и топография. Разговорное клише по теме. Настоящее совершённое время и 

Прошедшее простое время. Международные аэропорты. Слова  в свободных  и 

фразеологических  сочетаниях. Будущее простое время. Совершенствование навыков 

6 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 
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диалогической и монологической речи по темам раздела.  

 Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Местоимения. Визитная карточка  

2.Модальные глаголы.  

3. Предлоги:  направления, места, времени, движения. Сочинение «Моя будущая 

профессия»  

4. Презентация «Мой распорядок дня» Косвенная речь. 

5. Тексты профессиональной направленности. Аффиксальное словообразование . 

 

11 ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК6,  ОК7,  ОК8 

Раздел 1. 2.  Английский 

язык для будущего 

пилота. 

 

Содержание 82  

Тема 1.2.1. 

Аэропорт.  

 

Структура аэропорта. Сервисы аэропорта. Транспортные средства. Крупнейшие аэропорты 

мира. Меры безопасности в аэропорту. Аббревиатуры и сокращения по  теме раздела 

14 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 1.2.2. 

Введение в аэродинамику. 

Силы, действующие на самолёт. Вращения. Устойчивость 

Ламинарный поток. Угол атаки.   

6 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 1.2.3. 

Самолёт. 

 

Типы самолетов и их летные характеристики. Конструкция самолетов. Части самолета и 

системы. Интерьер самолета. Наземное обслуживание. Аббревиатуры и сокращения по  

теме раздела. Крупнейшие производители и конструкторы самолетов. 

18 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 1.2.4. 

Погода.  

Погода, климат. Метеорологические факторы. Погодные опасности и природные 

катастрофы. Аббревиатуры и сокращения по  теме раздела. 

12 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 1.2.5. 

Безопасность полётов. 

 

Отказы систем воздушного судна. Ошибки в работе приборов. Человеческий фактор. 

Опасные грузы. Аббревиатуры и сокращения по  теме раздела.  

14 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 1.2.6. 

Авиационные новости. 

 

Международные авиационные организации. Новые технологии в авиации. Аббревиатуры и 

сокращения по  теме раздела. 
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ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

10 

 

ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК6,  ОК7, ОК8 
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1. Проект « Опасные аэродромы мира», Причастие «образование, употребление, функции в 

предложение». 

2. Службы крупнейших аэропортов России. 

3. Обеспечение безопасности в аэропортах мира. 

4.Степени сравнения прилагательных. Тексты профессиональной направленности. 

5. Обзор РЭЛ  Diamond40. Тексты профессиональной направленности. 

6. Пилотажные приборы Garmin1000. 

7. Расследования катастроф. 

Раздел 2.1.  

Авиационный  

английский язык. 

Содержание 100  

Тема 2.1.1. 

Этап полёта  

“От предполётных 

мероприятий до 

исполнительного старта.” 

Предполётный брифинг и бортовая  документация. АТИС и аэродромная информация. 

Процедуры по уменьшению шума. Запуск и буксировка. Руление (штатные и нештатные 

ситуации).  

Повреждения при наземном обслуживании.   Наземные происшествия. 

14 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема2.1.2. 

Этап полёта  

“ От исполнительного 

старта до завершения 

набора высоты.” 

Исполнительный старт и взлёт (штатные и нештатные ситуации). Набор высоты (штатные 

и нештатные ситуации). Аварийные ситуации. 

14 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 2.1.3. 

Этап полёта 

“Крейсерский полёт.” 

На маршруте (штатные и нештатные ситуации). Сообщения ВОЛМЕТ. Аварийные 

ситуации. 

 

10  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 2.1.4. 

Радиотехнические 

средства навигации и 

посадки. 

Всенаправленный УВЧ радиомаяк. Всенаправленный дальномерный радиомаяк. 

Ненаправленный маяк. Курсо-глиссадная система посадки. Маркерный радиомаяк. 

12 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 2.1.5. 

Этап полёта  

“От подхода до 

парковки.” 

Подход (штатные и нештатные ситуации). Конечный этап захода на посадку (штатные и 

нештатные ситуации).  Посадка. Аварийные ситуации. 

14  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 

Тема 2.1.6. 

Бедствия и аварийные 

ситуации. 

Действия пилота в бедственных и аварийных ситуациях. Аварийно-спасательное 

оборудование. Сообщения о бедствии и аварийной ситуации.  

12  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 
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Тема 2.1.7. 

Технологии будущего. 

Компьютеризация. Безголосовая связь. Глобализация. 6  ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК6,  ОК7, ОК8 

 Самостоятельная  работа обучающихся. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сложные дополнения «образование, употребление» Составление презентации «Этапы 

полета-1» 

2. Словообразование. Проект « Опасные метеорологические явления» 

3. Составление презентации «Этапы полета-2» 

4. Страдательный залог. Составление монологов «Безопасность полетов» 

5. Расследования катастроф. 

6. Условные придаточные предложения. Тексты профессиональной направленности 

7. Степени сравнения наречия. Презентация «Технологии будущего» 

18 

 

ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК6,  ОК7, ОК8 

Всего:  215   
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Байдикова  Н. Л.  Английский язык для технических направлений (B1–B2): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Профессиональное   образование) 

https://urait.ru/bcode/516975   

2. Карпова Т.А. Английский для колледжей. - М.:КНОРУС, 2018.- 320 с.    

3. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч.: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Профессиональное  образование). 

https://urait.ru/bcode/513179  

https://urait.ru/bcode/513180  

 

Дополнительные  источники: 

1. ICAO Doc 9835 -  Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, 1st 

Edition , 2010. 

2. Evans Virginia. Civil Aviation. Express publishing, 2017. 

3. S. Ellis, T. Gerighty  English for Aviation for Pilots and Controllers. Oxford university press, 2008 . 

4. Голицинский Ю. «Грамматика». Сборник упражнений. КАРО, С-Пб., 2018. – 576 с. 

5. Мухтабарова О.И. Aviation English. Basics.: учеб. пособие /  О.И. Мухтабарова.- Санкт-

Петербург: Свое  Издательство, 2019. – 282 с. 

     6.  Просмотр фильмов в процессе изучения английского языка.  Последовательная подготовка к 

работе с аудио и видео материалами на англ. яз. Учебное пособие по английскому языку для 

курсантов специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». /Сост. 

преподаватели английского языка БЛУ ГА (колледж)- филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА Ронжина 

Т.Н., Доничева К.П., 2022.-26с.       

7.  Методический комплекс по разделу «Авиационная  метеорология» (разработки технол. карт и 

прилож. к  ним) по дисц. «Авиационный английский на 2 курсе». Разработала преподаватель 

англ. языка БЛУГА (колледж)- филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА  Доничева К.П. - Бугуруслан, 

БЛУ ГА (колледж) - филиал ФГБ ОУ  ВО СПб ГУГА, 2022.-56с.      

8. Английская грамматика в использовании: практические многоуровневые упражнения. 

Учебное пособие по английскому языку для курсантов специальности 25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов». Составитель: преподаватель английского языка БЛУ ГА 

(колледж)-филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА  Ронжина Т.Н., 2022. – 35 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

https://www.britishcouncil.org/english/kids-teens 

https://www.skybrary.aero/index.php 

https://www.aviationenglish.club 

Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com /books| 

Электронно-библиотечная система  «Юрайт» https://urait.ru/bcode/ 

 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета (филиала), к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на платформе «Webinar.ru». 

https://urait.ru/bcode/516975
https://urait.ru/bcode/513179
https://urait.ru/bcode/513180
https://www.britishcouncil.org/english/kids-teens
https://www.skybrary.aero/index.php
https://www.aviationenglish.club/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/bcode/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по иностранному языку.  

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- экран. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 

«Иностранный язык». 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается использовать 

следующие образовательные технологии: входной контроль, практические занятия, самостоятельная 

работа и экзамен. 

Входной контроль проводится в начале учебного года с целью определения уровня 

иноязычных умений и навыков обучающихся и коррекции процесса последующего овладения 

материала дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической подготовки 

обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Цель практических занятий – активизация навыков и умений иноязычной речи в ходе 

изучения иностранного языка. Практические занятия предусматривают участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебного процесса. Её 

основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 

некоторым вопросам курса, закрепление и углубление полученных знаний, самостоятельная работа 

со справочниками  и нормативными документами. Самостоятельная работа включает выполнение 

учебных заданий, в том числе и индивидуальных. 

В четвертом  семестре проводится устный экзамен по темам изученного материала первого и 

второго  года обучения.  

 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  а также  на экзамене по учебной дисциплине. 

 

Результаты  обучения, 

(освоенные  умения, усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

- воспринимать  на  слух  и  понимать  информацию  на  

повседневные  и авиационные темы  на английском  

языке  в  пределах  программы;     

практические занятия 

- общаться  (устно  и  письменно)  на  английском  языке  

на  повседневные  и авиационные темы; 

групповой опрос 
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- читать  и  переводить  (со  словарем) тексты  

общеязыковой  и профессиональной направленности; 

выполнение послетекстовых 

упражнений 

- самостоятельно  совершенствовать  навыки  владения  

общим  английским  языком,  пополнять  словарный  

запас. 

индивидуальный опрос 

Знания:  

- интонационной  окраски  предложений  различного  

типа; 

практические занятия 

- лексического  минимума  (в  объеме 1200-1400 

лексических  единиц); 

опрос лексических единиц 

- основ  грамматического  строя  английского  языка  в  

пределах  программы; 

выполнение грамматических  

упражнений 

- авиационных терминов и сокращений;     устный опрос 

- основ  работы со справочными  информационными 

материалами  на английском языке авиационной 

направленности. 

выполнение тестовых заданий 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 

− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 

− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 

− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 

− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы.  

Ответ оценивается оценкой «4», если: 

он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа;  

− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 

− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 

− Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программы по дисциплине; 
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− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 

− ситуационная задача не решена. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 

свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 

основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов),% 
Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

Методика преподавания дисциплины «Иностранный язык» характеризуется совокупностью 

методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно -

воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методическая 

система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более 

качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 

режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 

семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 

обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 

навыков при решении определённых задач. Основным содержанием этих занятий является 

практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 

углубление и комплексное применение на практике теоретических знаний, выработка умений и 

навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с тем, на этих занятиях, 

осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, необходимых для 

последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее 

сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить 

обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 

заканчивается кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 

самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация освоения дисциплины проводится в форме  экзамена в 4 семестре. 

К моменту сдачи промежуточной аттестации должны быть  пройдены предыдущие формы текущего 

контроля. Промежуточная аттестация позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь 

период изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

 

           Целью данного учебного предмета является обеспечение психофизической подготовки  
курсанта к будущей профессиональной деятельности  с соответствующим определением 
основных и вспомогательных задач. Программа по физической подготовке предусматривает 
возможность организации и проведения учебного процесса с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности (летная эксплуатация воздушных судов), особенностей региона, 
климатических условий. 

Программа предусматривает и обеспечивает непрерывность занятий курсантов в 
различных формах физической подготовки и спорта, без больших временных перерывов. 

Особенное внимание уделяется образовательным элементам учебного предмета 
«Физическая культура», чтобы курсанты на теоретических занятиях получили ясное 
представление о том, что дает им физическая подготовка для здоровья, успешного овладения 
профессией и летного долголетия. 

Каждое практическое занятие содержит в себе не только обучающие и тренирующие 
элементы, направленные на освоение умений и навыков развития основных физических и 
специальных качеств, но и носит в себе устойчивый характер. Этот раздел направлен на 
методическое обеспечение, и способствует основным самостоятельным занятиям курсантов в 
свободное время. 
            Задачей освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
позволяющих: 

- укрепление здоровья курсантов, повышение их функциональных возможностей, 
гармоничное физическое развитие; 

- формирование у курсантов жизненно важных прикладных двигательных качеств, умений 
и навыков; 

- овладение курсантами специальными теоретическими и практическими знаниями в 
области физической культуры; 

- вовлечение курсантов в регулярные занятия физкультурой и спортом для укрепления 
здоровья и всестороннего гармоничного развития; 

- выполнение курсантами требований и норм комплекса ГТО. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
  Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
  Дисциплина изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на формирование 
следующих компетенций: 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
  - использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
   - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
   - основы здорового образа жизни. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 316 часа          

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 316 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 158 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -–158 часов. 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 316 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 156 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1,2,3,4,5 семестры 

Дифференцированный зачет: 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

5.1 Соотношение тем ( разделов) дисциплины. Формируемых компетенций и видов занятий 

1 курс 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Теоретические  
занятия. 

 4  

Тема 1. Система 
физического 
воспитания и 
физической 
подготовки  

Роль физической подготовки в формировании физических качеств курсантов 2 ОК 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение комплекса ОФП № 1. 

2  

Раздел 2  
Легкая атлетика. 

 20  

 Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции. 
 

  Правила соревнований при беге на короткие дистанции, зачетные нормативы, специальные 
упражнения бегуна, основы тренировки скоростных качеств.  Принимать низкий старт, 
устанавливать стартовые колодки, оказать первую медицинскую помощь при травме, 
передавать эстафетную палочку. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт, 
стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения бегуна. 

2 ОК 3 

 

ОК 6 

Тема 2.2. Бег на 
средние и длинные 
дистанции. 
 

Правила соревнований при беге на длинные и средние дистанции, зачетные нормативы. 
Принимать высокий старт, интервальный бег, повторный бег. 
Техника бега на средние дистанции, бег по виражу, финиширование. 

2 ОК 3 

 

ОК 6 



 

 

Тема 2.3. Прыжки 
в длину с разбега.                          
 

 

 

 

Способ прыжков в длину, технику прыжков, размеры сектора для прыжков в длину, правила 
соревнований, судейство соревнований, контрольные нормативы, технику безопасности. 
Подбирать разбег, правильно отталкиваться и приземляться, выполнять специальные 
упражнения прыгуна, выполнять обязанности судьи по прыжкам в длину. Техника прыжка, 
подбор разбега, отталкивание, полет, приземление, работа рук и ног. Техника безопасности и 
оказание первой медицинской помощи.   

 

          2 

 

 

 

 

ОК 3 

 

 

 

ОК 6 

Тема 2.4. Метание 
гранаты. 
 

Вес гранаты, техника метания, правила соревнований, размеры сектора для метания гранаты, 
контрольные нормативы, технику безопасности при метании гранаты. Подбирать разбег, 
выполнять скрестный шаг, выполнять финальное усилие из положения «натянутого лука», 
выполнять обязанности судьи. Техника метания гранаты держание, разбег, скрестный шаг, 
финальное усилие. Специальные упражнения метателя, метание гранаты с места, с 
укороченного разбега, с полного разбега. Техника безопасности и оказание первой 
медицинской помощи.      

2 ОК 3 

 

 

ОК 6 

Тема 2.5. Прыжки 
в высоту с разбега. 
 

Способы прыжков в высоту, техника прыжков, инвентарь и оборудование для прыжков в 
высоту, технику безопасности, контрольные нормативы, специальные упражнения прыгуна, 
правила соревнований. Подбор разбега, правильно отталкиваться и приземляться, выполнять 
специальные упражнения прыгуна, судить соревнования по прыжкам в высоту. Техника 
прыжка, разбег, отталкивание, работа рук, взлет, переход через планку, приземление, способы 
прыжков (перешагивание, перекидной, фосбери-флоп ). Специальные упражнения, техника 
безопасности. 

2 

 

 

 

ОК 3 

 

ОК 6 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение и выполнение комплексов ОФП № 1-3.  

10  

Раздел 3. 
Спортивные 
игры. 

 72 

 

 

 

Тема 3.1. 
Баскетбол. 
 

Основные правила игры, специальные и подготовительные упражнения. Выполнять 
движения по площадке с мячом без пробежки, передавать мяч одной и двумя руками в 
движении и с места. Краткие сведения о развитии игры в баскетбол. Изучение правил игры, 
оборудование и спортивный инвентарь. Передвижение с мячом по площадке, остановка( на 
два шага) и прыжком, передвижение в защитной стойке без мяча, ловля и передача мяча, 
броски мяча в корзину с различных дистанций, штрафные броски. Тактика игры в баскетбол - 

индивидуальные и коллективные действия игроков в защите и нападении, персональная 
опека, уход от опеки, игра на опережение, добивание и подбор мяча.  

12 ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 6 



 

 

Тема 3.2. 
Волейбол. 
 

Основные правила игры в волейбол, специальные и подготовительные упражнения, 
требования программы к зачетным нормативам. Выполнять подачи мяча в различные зоны 
площадки, принимать двумя снизу, сверху, передавать мяч, выполнять нападающий удар, 
блокировать нападающий удар. Общие сведения о развитии игры. Техника игры в волейбол - 

прием мяча двумя руками сбоку, снизу, сверху, игра в нападении, разбег, толчок, удар по 
мячу, подача мяча снизу и сверху, игра в защите, стойка, перемещение по площадке, прием и 
передача мяча различными способами на месте и в движении, блокирование нападающего 
удара. Совершенствование техники приема и передач мяча сверху и снизу, техники 
нападающего удара, блокирования и подстраховки. Тактика игры - выбор места для 
получения мяча, различные варианты нападения и защиты, двусторонние игры с 
применением изученных  технических приемов и тактических действий, совершенствование 
индивидуальных и коллективных действий при различных тактических приемах.  

12 ОК 2 

 

 

ОК 3 

 

ОК 6 

Тема 3.3. Футбол. 
 

Правила соревнований, размеры ворот, площадки, штрафной площадки, радиус центрального 
круга. Бег приставным шагом влево, вправо, спиной вперед. Прыгать вверх с места и с 
разбега. Падать кувырками вперед и назад. Введение мяча различными способами с 
изменением направлений и скорости, передавать и останавливать мяч на месте и в движении. 
Подача угловых, жонглирование, игра головой, игра без мяча, выбор места, опека и 
подстраховка, игра на опережение. Игра с различными тактическими действиями.  

12  ОК 2 

 

ОК 3 

ОК 6 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение и выполнение комплексов ОФП № 4-12. 

36  

Раздел 4. 
Гимнастика 
(акробатика). 

 16  

Тема 4.1.Вольные 
упражнения и 
элементы 
акробатики. 
 

Требования программы и нормативы по гимнастике, страховка и самостраховка, причины 
травм при занятиях и их профилактика. Выполнять кувырки вперед, назад, в группировке, 
длинный кувырок, равновесие на одной ноге, стойку на голове и лопатках. Строевые и 
общеразвивающие упражнения, комплекс вольных упражнений, стойка на голове, на руках и 
лопатках, кувырки  вперед, назад, длинный кувырок в группировке. 

4 ОК 2 

       ОК 3 

ОК 6 

Тема 4.2. 
Упражнение на 
перекладине. 
 

Требование программы по силовым упражнениям на перекладине. 
Выполнение силовых упражнений на перекладине. 
Подтягивание, выход силой, подъем ног к перекладине, страховка. 

2 ОК 2 

       ОК 3 

ОК 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3. 
Упражнения на 
брусьях. 
 

Требования программы к нормативным силовым  упражнениям на брусьях, страховка. 
Выполнение зачетных комбинаций на брусьях, держать угол в упоре на брусьях, сгибание-

разгибание рук в упоре, выполнять маховые движения, подъемы, соскоки. 
Силовые упражнения на брусьях, размахивание в упоре, на руках подъем махом назад и 
вперед, подъем разгибом, выполнение комбинации 

2  

ОК 2 

       ОК 3 

ОК 6 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение и выполнение комплексов ОФП № 13-18. 

8  

РАЗДЕЛ  5. 
Лыжная 
подготовка. 

 16  

Тема  5.1. 
Классические 
ходы, коньковый 
ход. 
 

Применение двушажного попеременного хода, одновременных ходов, конькового хода. 
Контрольные нормативы и требования программы, объяснение название классических ходов, 
конькового хода; виды лыж и смазок. 
Технически правильно выполнять виды классического хода и конькового; применять ход в 
зависимости от рельефа местности и дистанции. 
Техника передвижения, подводящие и подготовительные упражнения, преодоление спусков и 
подъемов, повороты, торможение, подбор инвентаря и смазки, одежда лыжника, виды лыж. 
Подготовка лыж к соревнованиям и их обработка, правила соревнований, профилактика 
обморожений. Техника безопасности 

2 

 

 

2 

 

 

4 

ОК 3 

 

 

ОК 6 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение и выполнение комплексов ОФП № 19-22. 

8  

 Всего: 128  



 

 

2 курс 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1  
Легкая атлетика. 

 16  

Тема 1.1. Бег на 
короткие 
дистанции. 
 

 Правила соревнований при беге на короткие дистанции, зачетные нормативы, специальные 
упражнения бегуна, основы тренировки скоростных качеств. Принимать низкий старт, 
устанавливать стартовые колодки, оказать первую медицинскую помощь при травме, 
передавать эстафетную палочку. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт, 
стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения бегуна. 

2 ОК 3 

 

ОК 6 

Тема 1.2. Бег на 
средние дистанции. 
Прыжки в длину с 
места. 
 

Правила соревнований при беге на средние дистанции, зачетные нормативы. Принимать 
высокий старт, интервальный бег, повторный бег. Правила и техника прыжков в длину с 
места. Выполнение прыжков в длину с места из положения старта пловца. Бег на средние 
дистанции, бег по виражу, финиширование, Прыжки в длину с места на результат. 

2  

ОК 3 

 

       ОК 6 

 

Тема 
1.3.Совершенствов
ание техники 

эстафетного бега. 
Челночный бег 4- 

10 м.  

Способы эстафетного бега, способы передачи эстафетной палочки. Выполнение бега по 
дистанции и по виражу, передача эстафетной палочки, выполнять обязанности судьи по 
легкой атлетике. Техника челночного бега 4 по 10м. 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

       ОК 3 

 

       ОК 6 

 

 

 

Тема 1.4. 
Метание гранаты. 
 

Вес гранаты, техника метания, правила соревнований, размеры сектора для метания гранаты, 
контрольные нормативы, техника безопасности при метании гранаты. Подбирать разбег, 
выполнять скрестный шаг, выполнять финальное усилие из положения «натянутого лука», 
выполнять обязанности судьи. Техника метания гранаты, держание, разбег, скрестный шаг, 
финальное усилие. Специальные упражнения метателя, метание гранаты с места, с 
укороченного разбега, с полного разбега. Техника безопасности и оказание первой 
медицинской помощи. Зачетное занятие по легкой атлетике.    

2 ОК 3          
ОК 6 



 

 

    

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Совершенствование и выполнение комплексов ОФП № 1- 4. 

8  

Раздел 2. 
Спортивные 
игры. 

 64 

 

 

Тема 2.1. 
Баскетбол. 
 

Основные правила игры, специальные и подготовительные упражнения. Выполнение 
движения по площадке с мячом без пробежки, передавать мяч одной и двумя руками в 
движении и с места. Краткие сведения о развитии игры в баскетбол. Изучение правил игры, 
оборудование и спортивный инвентарь. Техника игры - передвижение с мячом по площадке, 
остановка( на два шага) и прыжком, передвижение в защитной стойке без мяча, ловля и 
передача мяча, броски мяча в корзину с различных дистанций, штрафные броски. Тактика 
игры в баскетбол - индивидуальные и коллективные действия игроков в защите и нападении, 
персональная опека, уход от опеки, игра на опережение, добивание и подбор мяча.  
 

16  

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 6 

Тема 2.2. 
Волейбол. 
 

Основные правила игры в волейбол, специальные и подготовительные упражнения, 
требования программы к зачетным нормативам. Выполнение подачи мяча в различные зоны 
площадки, принимать двумя снизу, сверху, передавать мяч, выполнять нападающий удар, 
блокировать нападающий удар. Общие сведения о развитии игры. Техника игры в волейбол - 

прием мяча двумя руками сбоку, снизу, сверху, игра в нападении, разбег, толчок, удар по 
мячу, подача мяча снизу и сверху, игра в защите, стойка, перемещение по площадке, прием и 
передача мяча различными способами на месте и в движении, блокирование нападающего 
удара. Совершенствование техники приема и передач мяча сверху и снизу, техники 
нападающего удара, блокирования и подстраховки. Тактика игры - выбор места для 
получения мяча, различные варианты нападения и защиты, двусторонние игры с 
применением изученных  технических приемов и тактических действий, совершенствование 
индивидуальных и коллективных действий при различных тактических приемах.  

8  

 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

      ОК 6 

 

 

 

 

Тема 2.3. 
Футбол. 
 

Правила соревнований, размеры ворот, площадки, штрафной площадки, радиус центрального 
круга. Бег приставным  шагом влево, вправо, спиной вперед. Прыжки вверх с места и с 
разбега. Падать кувырками вперед и назад. Введение мяча различными способами с 
изменением направлений и скорости, передавать и останавливать мяч на месте и в движении. 
Подача угловых, жонглирование, игра головой, игра без мяча, выбор места, опека и 
подстраховка, игра на опережение. Игра с различными тактическими действиями.  

8  ОК 2          
ОК 3          
ОК 6 

 

 

 



 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Совершенствование и выполнение комплексов ОФП № 5-19. 

32  

Раздел 3. 
Гимнастика 
(акробатика). 

 12  

Тема 3.1.Вольные 
упражнения и 
элементы 
акробатики. 
 

Требования программы и нормативы по гимнастике, страховка и самостраховка, причины 
травм при занятиях и их профилактика. Выполнять кувырки вперед, назад, в группировке, 
длинный кувырок, равновесие на одной ноге, стойка на голове и лопатках. Строевые и 
общеразвивающие упражнения, комплекс вольных упражнений, стойка на голове, на руках и 
лопатках, кувырки  вперед, назад, длинный кувырок в группировке. 

2 ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

Тема 3.2. 
Упражнение на 
перекладине 

Требование программы и  силовые упражнения на перекладине. Выполнение силовых 
упражнений, подтягивание, выход силой, подъем ног к перекладине, страховка. 
 

2 ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

Тема 3.3. 
Упражнения на 
брусьях. 
 

Требования программы и нормативных силовых упражнений на брусьях, страховка. 
Выполнение зачетных комбинаций на брусьях, держать угол в упоре на брусьях, сгибание-

разгибание рук в упоре, выполнять маховые движения, подъемы, соскоки. 
Силовые упражнения на брусьях, размахивание в упоре, на руках подъем махом назад и 
вперед, подъем разгибом, выполнение комбинации 

2 ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

 Самостоятельная работа обучающихся. Тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: Совершенствование и выполнение комплексов ОФП № 17-19. 

6  

Раздел 4. Лыжная 
подготовка. 

 16  

Тема  4.1. 
Классические 
ходы, коньковый 
ход. 
 

Применение двухшажного попеременного хода, одновременных ходов, конькового хода. 
Контрольные нормативы и требования программы, объяснение название классических ходов, 
конькового хода; виды лыж и смазок. 
Технически правильно выполнять виды классического хода и конькового; применять ход в 
зависимости от рельефа местности и дистанции. 
Техника передвижения, подводящие и подготовительные упражнения, преодоление спусков и 
подъемов, повороты, торможение, подбор инвентаря и смазки, одежда лыжника, виды лыж. 
Подготовка лыж к соревнованиям и их обработка, правила соревнований, профилактика 

2 

 

 

4  

 

 

2 

 

 

ОК 3 

 

ОК 6 

 

 

 



 

 

 

3 курс 

обморожений. Техника безопасности 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Совершенствование и выполнение комплексов ОФП №  10- 14. 

8  

 Всего: 108  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1  
Легкая атлетика. 

 

 

 

12  

Тема 1.1. 

Бег на короткие 
дистанции. 
 

 Правила соревнований при беге на короткие дистанции, зачетные нормативы, специальные 
упражнения бегуна, основы тренировки скоростных качеств. Принимать низкий старт, 
устанавливать стартовые колодки, оказать первую медицинскую помощь при травме, 
передавать эстафетную палочку. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт, 
стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения бегуна. 

2 ОК 3 

ОК 6 

Тема 1.2. Бег на 
средние дистанции. 
Прыжки в длину с 
места. 
 

Правила соревнований при беге на длинные и средние дистанции, зачетные нормативы. 
Принимать высокий старт, интервальный бег, повторный бег. 
Правила прыжков в длину с места. Выполнение прыжков в длину с места из положения 
старта пловца. Бег на средние дистанции, бег по виражу, финиширование, прыжки в длину с 
места на результат. 

2 ОК 3 

ОК 6 



 

 

Тема 1.3.  
Совершенство- 

вание техники 
эстафетного бега. 
Челночный бег 4 
по 10 м. Зачет по 
легкой атлетике. 
 

Способы и правила эстафетного бега, судейство соревнований, контрольные нормативы, 
технику безопасности. Правила передачи эстафетной палочки, выполнять обязанности судьи 
по легкой атлетике. Техника эстафетного бега, Техника безопасности и оказание первой 
медицинской помощи. Правила и техника челночного бега 4 по 10м. Зачетное занятие по 
легкой атлетике.  
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК 3 

       ОК 6 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Совершенствование и выполнение комплексов ОФП № 1-2. 

6  

Раздел 2. 
Спортивные 
игры. 

 48 

 

 

 

Тема 2.1. 
Баскетбол. 
 

Основные правила игры, специальные и подготовительные упражнения. Выполнение 
движения по площадке с мячом без пробежки, передавать мяч одной и двумя руками в 
движении и с места. Краткие сведения о развитии игры в баскетбол. Изучение правил игры, 
оборудование и спортивный инвентарь. Техника игры - передвижение с мячом по площадке, 
остановка( на два шага) и прыжком, передвижение в защитной стойке без мяча, ловля и 
передача мяча, броски мяча в корзину с различных дистанций, штрафные броски. Тактика 
игры в баскетбол - индивидуальные и коллективные действия игроков в защите и нападении, 
персональная опека, уход от опеки, игра на опережение, добивание и подбор мяча.  

8  

 

ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

 

 

Тема 2.2. 
Волейбол. 
 

Основные правила игры в волейбол, специальные и подготовительные упражнения, 
требования программы к зачетным нормативам. Выполнение подачи мяча в различные зоны 
площадки, принимать двумя снизу, сверху, передавать мяч, выполнять нападающий удар, 
блокировать нападающий удар. Общие сведения о развитии игры. Техника игры в волейбол - 

прием мяча двумя руками сбоку, снизу, сверху, игра в нападении, разбег, толчок, удар по 
мячу, подача мяча снизу и сверху, игра в защите, стойка, перемещение по площадке, прием и 
передача мяча различными способами на месте и в движении, блокирование нападающего 
удара. Совершенствование техники приема и передач мяча сверху и снизу, техники 
нападающего удара, блокирования и подстраховки. Тактика игры - выбор места для 
получения мяча, различные варианты нападения и защиты, двусторонние игры с 
применением изученных  технических приемов и тактических действий, совершенствование 
индивидуальных и коллективных действий при различных тактических приемах.  

8  

 

ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

 

 

 



 

 

Тема 2.3. 
Футбол. 
 

Правила соревнований, размеры ворот, площадки, штрафной площадки, радиус центрального 
круга. Бег приставным шагом влево, вправо, спиной вперед. Прыгать вверх с места и с 
разбега. Падать кувырками вперед и назад. Введение мяча различными способами с 
изменением направлений и скорости, передавать и останавливать мяч на месте и в движении. 
Подача угловых, жонглирование, игра головой, игра без мяча, выбор места, опека и 
подстраховка, игра на опережение. Игра с различными тактическими действиями.  

 8  

ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Совершенствование и выполнение комплексов ОФП № 3- 14. 

 

24  

Раздел 3. 
Гимнастика 
(акробатика). 

 12  

Тема 3.1.Вольные 
упражнения и 
элементы 
акробатики. 
 

Требования программы и нормативы по гимнастике, страховка и самостраховка, причины 
травм при занятиях и их профилактика. Выполнять кувырки вперед, назад, в группировке, 
длинный кувырок, равновесие на одной ноге, стойку на голове и лопатках. Строевые и 
общеразвивающие упражнения, комплекс вольных упражнений, стойка на голове, на руках и 
лопатках, кувырки  вперед, назад, длинный кувырок в группировке. 
 

2 ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

Тема 3.2. 
Упражнение на 
перекладине. 

Требование программы , силовые упражнения на перекладине. 
Выполнение силовых упражнений на перекладине. 
Подтягивание, выход силой, подъем ног к перекладине, страховка. 

2  

Тема 3.3. 
Упражнения на 
брусьях. 
 

Требования программы и нормативных силовых упражнений на брусьях, страховка. 
Выполнение зачетных комбинаций на брусьях, держать угол в упоре на брусьях, сгибание-

разгибание рук в упоре, выполнять маховые движения, подъемы, соскоки. 
Силовые упражнения на брусьях, размахивание в упоре, на руках подъем махом назад и 
вперед, подъем разгибом, выполнение комбинации 

 

2 ОК 2 

ОК 3          
ОК 6 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Совершенствование и выполнение комплексов ОФП № 15- 17 

6  

Раздел  4.  
Лыжная 
подготовка. 

 8  



 

 

 

Тема  4.1. 
Классические 
ходы, коньковый 
ход. 
 

Применение двухшажного попеременного хода, одновременных ходов, конькового хода. 
Контрольные нормативы и требования программы, объяснение названий классических ходов, 
конькового хода; виды лыж и смазок. 
Технически правильно выполнять виды классического хода и конькового; применять ход в 
зависимости от рельефа местности и дистанции. 
Техника передвижения, подводящие и подготовительные упражнения, преодоление спусков и 
подъемов, повороты, торможение, подбор инвентаря и смазки, одежда лыжника, виды лыж. 
Подготовка лыж к соревнованиям и их обработка, правила соревнований, профилактика 
обморожений. Техника безопасности 

 

2 

 

 

 

 

2 

ОК 3 

 

       ОК 6 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Совершенствование и выполнение комплексов ОФП № 18- 19. 

4  

 Всего: 80  

 Итого по дисциплине: 316  



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Аллянов Ю.Н. – Физическая культура: учебник для СПО.- 3-е издание,- М. 
:Издательство Юрайт, 2021. – 493 с.  
 https://urait. ru/bcode/471143  

 

2. Физическая культура: учебник и практикум для СПО. А.Б. Муллер . – М. : Издательство 
Юрайт, 2020. – 424 с .  
https://urait.ru//bcode/448769  

 

Интернет ресурсы: 
1.Официальный сайт министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации: Webhttp//minstm.gov.ru 

2.Электронные  библиотечные система « ЛАНЬ » https;//e/lanbook./books  

3. Электронные  библиотечные система « Юрайт » » https;//biblio- online. ru  

        

          Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде Университета (филиала) к которой предоставляется открытый 
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе 
«Zoom»,»Skype». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait/
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1


 

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

      Реализация программы учебной дисциплины требует наличие спортивного зала, 
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, тренажерного 
зала, лыжной базы с лыжехранилищем. 
    Технические средства обучения: компьютер 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

      В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 
      Входной контроль проводится при поступлении в училище на основе сдачи 
нормативов вступительных испытаний по физической культуре по стандартам СПбГУ ГА.                      
      Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и 
направлена на систематизированное изложение вводных знаний. Тема лекции:  Роль 
физической подготовки в формировании физических качеств курсантов. 
    Цель практических занятий – закрепить теоритические знания а также приобрести 

начальные практические навыки. 
     Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и 
проблемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые 
для формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся.                          
     Практические занятия предусматривают участие в изучении и выполнении и 
совершенствовании физических качеств, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. Практические занятия по дисциплине являются составляющими 
практической подготовки обучающихся. 
      Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом. 
      Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий ,  
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Контрольные упражнения и нормы оценки физической подготовленности 
обучающихся 

 

 

ЮНОШИ 

 

№ ТЕСТЫ Оценка в баллах 

5 4 3 2 

1. Бег 3000 м, с. 
ОК 3, ОК 6 

12.00 12.42 13.8 14.00 

2. Прыжок в длину с места, толчком с 
двух ног, см. 
ОК 3, ОК 6 

250 236 226 215 

3. Подтягивание на перекладине, кол-

во раз .ОК 2, ОК 3, ОК 6 

15 11 7 5 

4. В висе поднимание ног до касания 
перекладины кол-во раз. 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

15 11 7 5 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях кол-во раз .ОК 2, ОК 3, 
ОК 6 

15 11 7 5 

6. Бег 100 м, с. ОК 3, ОК 6 13.2 13.7 14.1 14.5 

 

 

ДЕВУШКИ 

 

№ ТЕСТЫ Оценка в баллах 

5 4 3 2 

1. Бег 100 м, с. ОК 3, ОК 6 15.7 16.4 17.2 18.4 

2. Бег 2000 м, с .ОК 3, ОК 6 10.15 10.52 11.20 12.00 

3. Прыжок в длину с места, см. 
ОК 3, ОК 6 

190 176 165 150 

4. Подтягивание на перекладине в 
висе лежа «перекладина 90 см», 
кол-во раз. ОК 2, ОК 3, ОК 6 

20 14 9 4 

5. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки за 
голову, ноги закреплены, кол-во 
раз. ОК 2, ОК 3, ОК 6 

60 50 40 30 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре  
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

15 11 7 4 

 

 

 



 

 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

(легкая атлетика ОК 3, ОК 6) 
100 М 

 

1 КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ВРЕМЯ (сек.)   (ю) 13.0 13.4 14.0 

ВРЕМЯ (сек.)    (д) 16.4 17.2 18.4 

 

2КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ВРЕМЯ (сек.)   (ю) 13.3 13.6 13.9 

ВРЕМЯ (сек.)    (д) 15.9 16.0 16.2 

 

3КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ВРЕМЯ (сек.)   (ю) 13.2 13.5 13.8 

ВРЕМЯ (сек.)    (д) 15.7 15.9 16.0 

 

БЕГ 1000 М 

1 КУРС 

ВРЕМЯ (мин.)   (ю) 3.25 3.35 3.45 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

2 КУРС 

ВРЕМЯ (мин.)   (ю) 3.20 3.30 3.40 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

БЕГ 3000 М 

3 КУРС 

ВРЕМЯ (мин.)   (ю) 12.00 13.00 14.00 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

БЕГ 2000 М 

КУРС I II III 

ВРЕМЯ (мин.)   (д) 10.52 11.20 12.00 10.15 11.10 12.00 10.52 11.20 12.00 

ОЦЕНКА 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА 

 

1 КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см.)   (ю) 460 440 420 

ДЛИНА (см.)   (д) 330 310 300 

 

2КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см)   (ю) 470 450 430 

ДЛИНА (см)   (д) 340 330 310 

 

 

 



 

 

                                                                       3КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см)   (ю) 480 460 440 

ДЛИНА (см)   (д) 350 330 310 

 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА 

 

1 КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см)   (ю) 230 220 205 

ДЛИНА (см)   (д) 170 165 150 

 

2КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см)   (ю) 240 225 210 

ДЛИНА (см)   (д) 175 165 155 

 

3КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см)   (ю) 245 235 215 

ДЛИНА (см)   (д) 190 170 165 

 

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ 

(500-700 гр.)  
1 КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (м)   (ю) 36 32 30 

ДЛИНА (м)   (д) 20 18 17 

 

2КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (м)   (ю) 36 34 32 

ДЛИНА (м)   (д) 23 20 18 

 

3КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (м)   (ю) 40 36 34 

ДЛИНА (м)   (д) 25 22 20 

 

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА 

1 КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см)   (ю) 135 130 125 

ДЛИНА (см)   (д) 115 110 105 

 

2КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ДЛИНА (см)   (ю) 140 135 130 

ДЛИНА (см)   (д) 115 110 105 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

(Спортигры - ОК2, ОК 3, ОК 6) 
Баскетбол 

ШТРАФНЫЕ БРОСКИ 

 

1 КУРС 

КОЛ-ВО 
ПОПАДАНИЙ 

3 2 1 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

2КУРС 

КОЛ-ВО 
ПОПАДАНИЙ 

4 3 2 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

3КУРС 

КОЛ-ВО 
ПОПАДАНИЙ 

5 4 3 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

Волейбол 

1, 2, 3 КУРСЫ 

Прием – передача мяча сверху, снизу; прямая подача мяча в заданную зону (5 подач) 
КОЛ-ВО 
ПОПАДАНИЙ 

4 3 2 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

Футбол 

1 КУРС 

Удары по воротам с дистанции 25 метров по неподвижному мячу. 
КОЛ-ВО 
ПОПАДАНИЙ 

5 4 3 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

2-3 КУРСЫ 

Ведение мяча 30 м (сек) 
ВРЕМЯ (сек) 7 9 11 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

 

ГИМНАСТИКА (АКРОБАТИКА) 
( ОК 2, ОК 3, ОК 6 ). 

1, 2, 3 КУРСЫ 

Комплекс вольных упражнений : 
1.И.п.- Махом одной и толчком другой через стойку на руках кувырок вперед в упор 
присев. Кувырок вперед с прямыми ногами, руки в вверх. С последующим наклоном 
вперед и перекатом назад, переход в стойку ноги врозь, руки в стороны. Соединяя ноги, 

стойка на голове силой- держать. Опуская прямые ноги, силой упор присев. 
2.Встать во.с. и махом одной и толчком другой с поворотом переворот в сторону «колесо» 
до стойки ноги врозь. Соединяя ноги, прыжком перейти в упор присев и далее прыжок, 
прогнувшись с поворотом на 180о. 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

ПОДТЯГИВАНИЕ 

 

1 КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

КОЛ-ВО РАЗ  (ю) 11 9 7 

Перекладина 90 см (д) 15 10 9 

 

ПОДНИМАНИЕ НОГ В ВИСЕ ДО УРОВНЯ ХВАТА (Ю) 
КОЛ-ВО РАЗ 8 6 4 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ПРИСЕДАНИЕ НА ОДНОЙ НОГЕ СТОЯ НА СКАМЕЙКЕ С ОПОРОЙ НА 
ГЛАДКУЮ СТЕНКУ (Д) 

КОЛ-ВО РАЗ 13 10 8 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

ПОДТЯГИВАНИЕ 

2КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

КОЛ-ВО   РАЗ  (ю) 12 10 8 

Перекладина 90 см (д) 18 14 10 

 

ПОДНИМАНИЕ НОГ В ВИСЕ ДО УРОВНЯ ХВАТА 

КОЛ-ВО РАЗ 10 8 6 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ПРИСЕДАНИЕ НА ОДНОЙ НОГЕ СТОЯ НА СКАМЕЙКЕ С ОПОРОЙ НА 
ГЛАДКУЮ СТЕНКУ (Д) 

КОЛ-ВО РАЗ 14 11 9 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

ПОДТЯГИВАНИЕ 

3КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

КОЛ-ВО   РАЗ  (ю) 12 10 8 

Перекладина 90 см (д) 20 16 12 

 

ПОДНИМАНИЕ НОГ В ВИСЕ ДО УРОВНЯ ХВАТА 

КОЛ-ВО РАЗ 12 10 8 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ПРИСЕДАНИЕ НА ОДНОЙ НОГЕ СТОЯ НА СКАМЕЙКЕ С ОПОРОЙ НА 
ГЛАДКУЮ СТЕНКУ (Д) 

КОЛ-ВО РАЗ 16 12 11 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 1 КУРС  (Ю) 
Комбинация на брусьях 

1.Упор на руках- размахивание, подъем махом вперед в сед ноги врозь- перемах внутрь- 

упор углом- перемах в сед ноги врозь по шире- перехват вперед- сгибая и напрягая руки, 
стойка на плечах- медленно согнуться до упора на руках согнувшись- перекат вперед в сед 
ноги врозь- перехват сзади- перемах внутрь- соскок влево махом назад прогнувшись. 

 

 



 

 

1 КУРС   
СГИБАНИЕ РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ НА БРУСЬЯХ (Ю) 

КОЛ-ВО РАЗ 13 11 9 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

УГОЛ В УПОРЕ (Ю) 
ВРЕМЯ (сек) 6 4 2 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

СГИБАНИЕ РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА (Д) 
КОЛ-ВО РАЗ 14 12 10 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

2 КУРС 

Комбинация упражнений на брусьях 

- из размахивания в упоре подъем махом назад; 
- мах назад и махом вперед угол держать; 
- силой согнувшись стойка на плечах-держать; 
- переворот вперед в упоре на плечах и подъем махом назад; 
- махом вперед соскок с разноименным поворотом кругом. 
 

СГИБАНИЕ-РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ НА БРУСЬХ (Ю) 
КОЛ-ВО РАЗ 15 13 11 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

УГОЛ В УПОРЕ (Ю) 
ВРЕМЯ (сек) 8 6 4 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

СГИБАНИЕ – РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА (Д) 
КОЛ-ВО РАЗ 16 14 12 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

3КУРС 

Комбинация упражнений на брусьях 

- из размахивания в упоре подъем махом назад; 
- мах назад и махом вперед угол держать; 
- силой согнувшись стойка на плечах-держать; 
- переворот вперед в упоре на плечах и подъем махом назад; 
- махом вперед соскок с разноименным поворотом кругом. 
 

 

СГИБАНИЕ-РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ НА БРУСЬЯХ (Ю) 
КОЛ-ВО РАЗ 16 14 12 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

УГОЛ В УПОРЕ (Ю) 
ВРЕМЯ (сек) 10 8 6 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

 

 

 



 

 

СГИБАНИЕ – РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА (Д) 
КОЛ-ВО РАЗ 18 16 14 

ОЦЕНКА 5 4 3 

 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

ЛЫЖНАЯ ГОНКА  
( ОК 3, ОК 6 ) 

 

1 КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ВРЕМЯ мин. ( 5 км ю) 27.30 28.30 30.00 

ВРЕМЯ мин. ( 3 км д)  18.30 19.00 19.30 

 

2КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ВРЕМЯ мин. ( 5 км ю) 26.30 27.30 29.30 

ВРЕМЯ мин. ( 3 км д)  18.00 18.30 19.00 

 

3КУРС 

ОЦЕНКА 5 4 3 

ВРЕМЯ мин. ( 5 км ю) 25.30 26.30 28.30 

ВРЕМЯ мин. ( 3 км д)  18.00 18.30 19.00 

 

 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

      В основу методики преподавания дисциплины «Физическая культура» входит 
направленность подготовки к специальности: 
     - физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке курсантов; 
     - социально – биологические основы физической культуры; 
     - основы здорового образа и стиля жизни; 
     - оздоровительные системы и спорт; 
     - профессионально – прикладная физическая подготовка курсантов. 
    Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утверждённым режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в 
спортивном зале согласно семестровым расписаниям теоритических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся.   
     Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при решении определённых задач. Основным содержанием этих 
занятий является практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических 
занятий – закрепление, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. 
Вместе с тем, на этих занятиях осуществляется активное формирование и развитие 
навыков и качеств, необходимых для последующей профессиональной деятельности. 

     Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета 
в семестре. К моменту сдачи промежуточной аттестации должны быть успешно пройдены 
предыдущие формы контроля. Промежуточная аттестация позволяет оценить уровень 
освоения компетенций за весь период изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Содержание рабочей программы «Основы экономики» направлено на достижение следующих 
целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 
общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет; 

- анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 
            - овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;   
            - формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;  
            - понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
позволяющих: 
           - выделять  различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, 
семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на  государственном 
и международном уровне; 
           - освоить нормы и правила деятельности экономических институтов: муниципальных округов, 
субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и экономических отношений международного 
уровня. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Основы экономики» представляет собой дисциплину, относящуюся  к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Основы экономики» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  защищать свои интересы на рынке труда; 
-   назвать характерные черты каждой из четырех моделей рынка; 
-   охарактеризовать современное состояние основных отраслей экономики России; 
-  определить уровень безработицы; 
-  формировать семейный бюджет; 
-  различать экстенсивный и интенсивный экономический рост; 
-  различать полезные и отрицательные стороны рекламы. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   факторы, влияющие на величину прибыли; 
-   природу различных видов доходов; 
-   основные факторы, влияющие на спрос и предложение; 
-   принципы ценообразования; 
-   круг основных проблем макроэкономики; 
-   экономические причины безработицы; 
-   виды денег и их функции; 
-   происхождение и функции банков; 
-   структуру доходов и расходов семей; 
-   способы регулирования экономического роста; 
-   формы предпринимательской деятельности; 
-   комплекс маркетинговых мероприятий. 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая  
 

трудоемкость дисциплины составляет: 48 часов          
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –48 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 32 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -– 16 часов. 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «Основы экономики»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Введение в 
экономику и 
макроэкономика. 

 

Содержание 

 

16 

 

Тема 1.1. 
Понятие об 
экономике и ее 
основных     
проблемах. 
 

Что такое экономика. Три главных вопроса экономики: Что производить? Как 
производить? Кто будет потреблять? 
Макроэкономика и микроэкономика. Экономический анализ и экономическая политика. 
Понятие экономической модели. 
Ресурсы: природные, трудовые и капитальные. Кривая производственных возможностей. 
Разделение труда, специализация, обмен и взаимозависимость. Абсолютные и 
сравнительные преимущества. 
Производительность. Закон убывающей отдачи. 
Собственность. Частная и общественная собственность. Виды собственности в России. 

1 ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

Тема 1.2. 
Производство: 
издержки и 
прибыль. 
 

Понятие стоимости производства и себестоимости. Фиксированные и переменные 
издержки (затраты). Основной и оборотный капитал, производственный цикл. Типы 
производства: индивидуальное, серийное и массовое производство. 
Фиксированные затраты. Капитал и капитальные ресурсы (физический капитал). Износ и 
амортизация. Физический и моральный износ. Амортизация. 
Переменные затраты.  Смешанные затраты. 
Общий принцип минимизации затрат. Эффект масштаба. 
Причины и закономерности изменения производительности и затрат. Закон убывающей 

1 ОК 2, ОК 5, ОК 8 



7 

 

отдачи. Затраты в краткосрочный и долгосрочный периоды. 
Прибыль: валовая и чистая. Нормы прибыли.   Исчисление экономических 
(альтернативных) издержек. Необратимые затраты. Анализ и максимизация прибыли.  
Эффект производственного рычага. 

Тема 1.3. 
Рынки факторов 
производства. 
ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Виды рынков факторов: рынок труда, рынок земли, рынки природных и капитальных 
ресурсов. Производственный спрос. 
Понятие и использование маргинальной доходности фактора для максимилизации 
прибыли. Замещение труда и капитала. Изокванты. 
Рынок труда. Предложение рабочей силы. Эффекты замещения дохода в предложении 
труда. Спрос на труд и равновесие на рынке труда. 
Профсоюзы в качестве монополистов. Формы, системы и виды оплаты труда. Рабочее 
время. Различия в оплате труда и их причины. Компенсационная разница в оплате труда. 
Минимальная заработная плата. Косвенная оплата труда. Стимулирование труда. 
Вложения в человеческий капитал. 
Особенности оплаты труда в России. Рынок земли. Виды собственности на землю. 
Земельная рента и цены на землю. Минимальная рента и нормы отдачи. Факторы, 
влияющие на земельную ренту. Рынки сырья. Естественная монополия и олигополия на 
сырьевых рынках. Рынки физического капитала. Аренда и лизинг. 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5 

Тема 1.4. 
Спрос и 
предложение. 
 

Понятие спроса. Функция, величина, закон спроса. Случаи нетипичного поведения 
спроса: эффекты  Гиффена и Веблена. Неценовые факторы спроса: доходы, товары-
заменители и дополняющие товары, товарные запасы, вкусы потребителей, информация 
и другие факторы. Спрос на товары «нормального» и «низкого» качества. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса по цене. Тест на эластичность. 
Эластичность спроса по доходу. Понятие предложения. Функция предложения, кривая 
предложения и величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 
предложение: цена факторов 
производства, налоги и дотации, технологии и другие факторы. Время и предложение: 
мгновенный, короткий и длительные периоды. Эластичность предложения. 
Равновесие на рынке. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и 
равновесное количество. Соотношение объема продаж, величины спроса и предложения 
при разных ценах. Неудовлетворенный спрос и избыточное предложение. Почему цена и 
количество стремятся к равновесию? Устойчивость равновесия. Функции рынков и цен: 
информационная, мотивационная и нормирующая. 
Практические примеры взаимодействия спроса и предложения из отраслевой, российской 
и мировой практики. 

2 ОК 5, ОК 9 
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Тема 1.5. 
Конкуренция, 
рынки и цены. 
 

Понятие конкуренции и рыночной власти. 
Функции рынков и цен: информационная, меживационная и нормирующая. 
Классификация рынков. Классификация моделей рынков по рыночной власти: рынок 
совершенной конкуренции, рынок монополистической конкуренции, олигополия, 
монополия и монопсония. Типы рынков: рынки товаров и услуг, фондовые рынки и 
рынки факторов производства. Рынки совершенной конкуренции. Условия, возможности 
и методы регулирования рынка совершенной конкуренции. Директивные цены: потолок 
цен и неудовлетворенный спрос; «защита» производителя, минимальные цены и 
избыточное предложение. 
Налоги и дотации. 
Несовершенная конкуренция. Принципы ценообразования.   
Монополия. Типы монополии: естественная, временная, конкурентная и искусственная.   
Причины и способы регулирования монопольных рынков. Антимонопольное 
законодательство.   Олигополия. Причины, порождающие олигополию.   Квоты и цены. 
Картели.   Монополистическая конкуренция и ее причины. Неценовая конкуренция: 
разнообразие, качество и реклама. 
Монопсония: причины и особенности ценообразования. 
Примеры различных типов рынков товаров и услуг в России и за рубежом. 
 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 9. 

 Практическое занятие: «Составление баланса: доходы и расходы, определение 
налогов». 
 

2 ОК 4, ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Построение кривой производственных возможностей. 
Определение величины прибыли фирмы. 
Отобразить графически максимизируемую полезность от потребления двух товаров. 
Определять эластичность по цене по кривым спроса. 
Решение задач по определению равновесной цены и количеству товара. 
Решение задач по определению общей выручки фирмы, средней стоимости производства 
единицы продукции. 
Решение задач по определению суммы выплат по подоходному налогу, средней ставки 
подоходного налога. 
 

6 ОК 1 -9 
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Раздел 2. 
Макроэкономика. 

Содержание 24  

Тема 2.1. 
Основные 
проблемы 
макроэкономики.   
ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9 

Понятие о макроэкономике и ее основные проблемы в современной России. 
Макроэкономика как сфера знаний о процессах развития национальной экономики в 
целом. Понятие об отраслях экономики и отраслевой структуре экономики страны. 
Уровень развития экономики России в целом. Основные типы макроэкономических 
проблем (безработица, инфляция, динамика экономического развития, международные 
экономические отношения) и их взаимосвязь. 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9 

Тема 2.2. 
Причины  и типы 
безработицы. 
 

 

Понятие о безработице. Причины возникновения и типы безработицы, ее динамика. 
Методы сокращения масштабов безработицы, облегчения ее социальных последствий. 
Понятие о естественной норме безработицы. Проблемы безработицы в России. 
Виды безработицы: фрикционная, структурная, технологическая, циклическая, 
региональная, застойная и скрытая. 
Кого считают безработным и как определяют уровень безработицы. Политика в области 
занятости. Социальная защита безработных. 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 5 

 

Тема 2.3. 
Деньги и банки. 
 

Происхождение денег. Денежные товары: мера стоимости и относительная ценность 
товаров, средство обращения ,средство сбережения. Виды денег. Золотые и бумажные 
деньги. Банкноты. Эмиссия денег.   Наличные и безналичные деньги. Денежная масса. 
Деньги и "почти деньги". Скорость обращения денег и уравнение обмена Фишера. 
Инфляция, индекс потребительских цен, "инфляционный налог", потребительская 
корзина и стоимость жизни. Дефляция.  Деньги и время. Процент как цена денег. 
Дисконтирование. Происхождение и функции банков.  Срочные и бессрочные вклады, 
вексель, депозитный сертификат, кредитные и депозитные карточки и др. финансовые 
инструменты. Рентные платежи. Потребительский и ипотечный кредит. Коммерческий 
кредит.   Условия кредитов.   Надежность банка. Банковые резервы. Банковская система: 
центральные и коммерческие банки.   Депозитный мультипликатор. Особенности 
российской денежной системы. 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОК 2, ОК 4, ОК 8, 
ОК 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Практическое занятие: «Определение денежных агрегатов. Денежные операции 
банков». 

2 ОК 8, ОК 9 

Тема 2.4. 
Человек в мире 
экономики. 

Рыночный механизм и справедливость распределения. Доходы населения и их структура. 
Причины дифференциации доходов. Измерение степени дифференциации доходов. 
Кривая Лоренца, индекс Джини. Источники доходов. Прожиточный минимум и 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 8. 
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 минимальная зарплата. Номинальная и реальная заработная плата. Компенсационные 
выплаты. Доходы от собственности: процент и рента. Официальная и теневая экономика. 
Механизмы социальной поддержки. Тенденции изменения структуры доходов в 
различных странах. 
Потребитель в экономике. Потребительский выбор. Закон Энгеля. Сбережения. Оценка 
доходов и сбережений. Планирование семейного бюджета. Механизмы сбережений в 
России.   Общие представления о фондовом рынке. Страхование: личное и 
имущественное. Страховые услуги. Здравоохранение в России и страховая медицина. 
Защита потребителя. 

Тема 2.5. 
Экономический 
рост и    
экономическая 
политика 
 

Кругооборот товаров, услуг, ресурсов и платежей в экономике. Отрасли экономики. 
Валовой национальный продукт (ВНП) и методы его расчета. Реальный и номинальный 
ВНП. Дефлятор ВНП. Валовой внутренний продукт и национальный  доход. 
Экономический рост, его источники и типы. Кривая производственных возможностей. 
Совокупный спрос и совокупное предложение.   
Экономические циклы, фазы экономического цикла и их проявление. Причины 
экономических циклов. 
Монетарная политика и инфляция.   Быстрая инфляция и гиперинфляция. Дефляция. 
Причины инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. 
Цели и инструменты монетарности политики. 
Проблемы макроэкономической стабилизации в России. 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9. 

Тема2.6. 
Мировая 
экономика. 
 

Экономические системы: традиционная, командная и рыночная. Смешанная экономика. 
Цели вмешательства государства (правительства)  в экономику: экономическая свобода 
(свобода выбора), экономическая эффективность, экономическая справедливость, 
экономическая безопасность, полная занятость и стабильность цен, экономический рост. 
Противоречивость основных общественных целей. 
Случаи несостоятельности рынка. Общественные товары и услуги. Экономический 
подход к охране окружающей среды. 
Государственный аппарат и экономика. Государственный сектор. 
Государственные финансы: доходы и расходы.  Основные  статьи доходов и расходов 
российского бюджета. 
 Дефицит бюджета и государственный долг. 
Налоговая система. Федеральные и местные налоги. Социальная справедливость 
налоговой системы. Прогрессивные, пропорциональные и регрессивные налоги. Прямые 
и косвенные налоги. Акцизы.   Подоходный налог и налоговая декларация. 

2 ОК 5, ОК 8, ОК 9 
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Расходы федеральные, субъектов федерации и местные. Трансфертные платежи и 
перераспределение доходов. 

 Практическое занятие: «Налоговая система и расходы государства» проводится в 
активной и интерактивной форме круглого стола. 

2 ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
На основе статистических данных по экономике страны определить ВВП, ВНП, ЧНП,НД. 
Рассчитать показатель ВНП на душу населения. 
Основные способы расчёта ВНП. 
Изменение объёма национального производства. 
Сущность мультипликатора расходов. 
Виды фискальной политики. 
Пути преодоления бюджетного дефицита в России. 
Графически изобразить равновесие на денежном рынке. 
Сущность кривой Филлипса. 
Используя закон Оукена, вычислить абсолютные потери продукции, связанные с 
безработицей. 
Международные экономические организации. 

8 ОК 1 -9 

Раздел 3. Основы 
бизнеса. 

Содержание 6  

Тема 3.1. 
Типы  фирм и их 
особенности. 
 

Понятие о фирме и экономических основах ее деятельности. Экономическое значение 
предпринимательства и его движущие мотивы. Цели фирмы и их проявление в 
коммерческих операциях. 
Закономерности, определяющие распространенность различных типов фирм. Типология 
фирм, достоинства и недостатки каждого из типов фирм. 
Причины, порождающие сосуществование различных типов фирм. Многообразие фирм и 
проблема стабильности экономического роста. Распространение различных типов фирм в 
российской экономике. 
Понятие об основных элементах процесса управления: планировании организации, 
контроле реализации планов. 
Регулирование коммерческой деятельности в России. Законодательство о защите прав 
потребителей. 

2 ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 7, ОК 9  

Тема 3.2.   
Маркетинг. 
 

Понятие о маркетинге. Его роль в современном рыночном механизме. Основные 
концепции маркетинга. Роль маркетинга в формировании рыночной стратегии фирмы. 
Виды маркетинга.  

1 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 9 
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Основные проблемы маркетинга: покупка, продажа, транспортировка, хранение, 
стандартизация. Понятиео сегментации рынков и методы поиска целевой группы 
покупателей. Принципы выбора, продуктового профиля фирмы и создания новых 
товаров. Методы установления цен на основе маркетинговой политики фирмы. 

Тема 3.3. 
Проблемы 
российской 
экономики. 
 

Исторически сложившаяся роль государства в российской экономике. 
Банковская система. Механизмы безналичных расчетов и причины их неэффективности в 
России. Государственный долг. Причины повторяемости кризиса неплатежей. 
Ущербность семейной экономики в России. Ипотечный и потребительский кредит, 
безналичные расчеты и другие экономические инструменты семейной экономики. 
Основные показатели и закономерности в социальной сфере. 
Особенности фондового рынка. Приватизация. Сфера производства. Инфляция и 
инвестиционный кризис. Монополизм. Индустриальная структура. Ограниченная 
стабильность ресурсов. Достижение и болевые точки российской промышленности. 
Рынок земли. Особенности российского сельского хозяйства. 
Глобальные экономические проблемы в России: ограниченность ресурсов, экология, 
неравенство, структурные проблемы, разоружение и конверсия.   

1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Типы фирм и их особенности. 
Коммерческая деятельность в России. 
Роль маркетингов в современном рыночном механизме. 
Государственный долг. 
Кризис неплатежей. 
Глобальные экономические проблемы в России. 

2 ОК 1 -9 

Дифференцированный зачёт 2  
Всего: 48  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Профессиональное образование). – 
Образовательная платформа Юрайт  – https://urait.ru/bcode/472421 

• Дополнительные источники: 
1. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под редакцией Г. Е. 
Алпатова. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Профессиональное 
образование). – Образовательная платформа Юрайт  – https://urait.ru/bcode/513119  

2. Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное 
образование). — https://urait.ru/bcode/515117 

3. Ким, И. А.  Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 328 с. — (Профессиональное образование). — https://urait.ru/bcode/514444  

4. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для среднего профессионального 
образования / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — 
(Профессиональное образование). —  https://urait.ru/bcode/489840 

 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com /books| 
Электронно-библиотечная система  «Юрайт» https://urait.ru/bcode/ 
 

 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета 
(филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/472421
https://urait.ru/bcode/513119
https://urait.ru/bcode/515117
https://urait.ru/bcode/514444
https://urait.ru/bcode/489840
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/bcode/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
          Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты; 
- учебные презентации. 
         Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине «Основы 
экономики». 

 
8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные 
технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена на 
систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция предназначена 
для раскрытия состояния и перспектив развития экономических знаний в современных условиях. На 
лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 
стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и 
практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы имеют 
профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов». Практические занятия предусматривают участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-  защищать свои интересы на рынке труда; проверка выполненного задания 
-   назвать характерные черты каждой из четырех 

моделей рынка; 
проверка выполненного задания 

-   охарактеризовать современное состояние 
основных отраслей экономики России; 

проверка выполненного задания 

-  определить уровень безработицы; практические занятия 
-  формировать семейный бюджет; практические занятия 
- основные принципы построения и    
функционирования государственной налоговой 
системы, ее положительные и отрицательные 
характеристики; цели, задачи и методы 
формирования расходов государства; 

практическое занятие  

-  различать экстенсивный и интенсивный 
экономический рост; 

проверка выполненного задания 

-  различать полезные и отрицательные стороны  
рекламы. 

оценка результатов устных ответов 

Знания:  
-   какие факторы влияют на величину прибыли; оценка результатов устных ответов 

-   природу различных видов доходов; оценка результатов устных ответов 
-   основные факторы, влияющие на спрос и 
предложение; 

подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   принципы ценообразования; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   круг основных проблем макроэкономики; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   экономические причины безработицы; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   виды денег и их функции; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

 - происхождение и функции банков; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   структуру доходов и расходов семей; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   способы регулирования экономического роста; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   формы предпринимательской деятельности; подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 

-   комплекс маркетинговых мероприятий. подготовка и защита 
индивидуальных  заданий 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если: 
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 
Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 
Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 

достижений. 
 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 
свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 
основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 
 

 
10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Основы экономики» характеризуется совокупностью 
методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-
воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методическая 
система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более 
качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы 
прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание на наиболее сложных 
и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, которое заключается в 
том, чтобы ознакомить обучающихся с основным содержанием, понятиями, принципами и 
закономерностями изучаемой темы и предмета обучения в целом, его главными идеями и 
направлениями развития. Именно на лекции формируется мировоззрение обучающегося, 
закладываются теоретические основы фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его 
активная познавательная деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 
систематизация, обобщение, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических вопросов. Вместе с тем, 
на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, как 
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   



18 

 

сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить 
обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 
заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 
самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы экономики» проводится с целью:  
-     систематизация и закрепления, полученных теоретических знаний и практических умений; 
-     углубления и расширения теоретических знаний; 
-  развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности, мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
-     использование материала, собранного и полученного в ходе выполнения самостоятельных 

работ, практических занятий, для эффективной подготовки к дифференцированному зачету. 
Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме дифференцированного 

зачета в 3 семестре и позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения 
дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня 
практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его 
функционирования студентами СПО. 

Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся 
неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства 
общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося 
на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 
языка. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
позволяющих: 

- расширить представление обучающихся о языковых единицах разных уровней 
(фонетического, лексического, грамматического, стилистического); 

-    совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамматику; 
-  совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; 
-    способствовать осознанному владению системой норм русского литературного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисциплину, относящуюся  

к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
Дисциплина изучается в 5 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать тексты в устной и письменной речи; 
− различать элементы нормированной и ненормированной речи; 
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− владеть нормами словоупотребления; 
− пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными  знаками 

препинания; 
− пользоваться нормами словообразования  применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 
− создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной  подготовки  обучающихся. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− функции языка,  признаки литературного языка и типы речевой нормы; 
− основные компоненты культуры речи (владение языковой литературной нормой, соблюдение 

этики общения, учет коммуникативного компонента); 
− особенности русского ударения и произношения, орфоэпические  нормы; 
− способы словообразования; 
− знать синтаксический строй предложений; 
− знать правила правописания, понимать смыслоразличительную роль   орфографии и знаков 

препинания; 
− знать функциональные стили литературного языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 48 часа          

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося -–16 часов. 
 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 
Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Введение. 
 

Содержание 4  

Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. Язык и речь. Формы 
существования языка (диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык). Функциональные стили 
литературного языка. Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 
Художественный стиль. Взаимодействие функциональных стилей. Сфера их использования. Языковые и 
стилистические признаки стилей. Специфика и жанровое разнообразие. 

2 ОК 1, ОК 4, 
 ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Создание текстов в жанрах учебно-научного и официально – делового стилей.  

2 ОК 1, ОК 4,  
ОК 8 

Раздел 1.  Культура 
речи. 

Содержание 
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Тема 1.1.   
Культура речи. 
 

Культура речи и её составляющие. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме, ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка. Виды норм (орфоэпические, орфографические, 
лексические, словообразовательные, грамматические). Коммуникативные качества речи. Чистота речи. 
Богатство и разнообразие речи. Выразительность речи. Этические нормы речевого этикета. 

2 

 

ОК 1, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8,  
ОК 9 

Практическое занятие. 
Социальные аспекты культуры речи. Обсуждение проблемы на примере литературных текстов и письменных 
речевых высказываний студентов. 

2 ОК 1, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8,  
ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Построение речевых высказываний в письменной форме с учетом требований культуры речи 

2 

 

ОК 1, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8,  
ОК 9 

Раздел 2. Лексика. Содержание 

 

4  

Тема 2.1.  
Лексика. 
 

Слово и его лексическое значение. Происхождение русской лексики. Исконно русская и заимствованная 
лексика. Лексика активного и пассивного запаса. Устаревшие слова (историзмы, архаизмы) и неологизмы. 
Лексические нормы. Выразительные средства речи: (метафора, антитеза и др.) Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология). 

2 ОК 4, ОК 8 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Познакомиться с лексическими изобразительно-выразительными средствами языка. 

2 ОК 4, ОК 8 

Раздел 3. 

Фразеология. 
Лексикография. 

 

Содержание 

 

4 

 

Тема 3.1. 

Фразеология. 
Лексикография. 
 

Фразеологизмы. Происхождение и употребление. Фразеологические выражения. Афоризмы. Пословицы и 
поговорки в речи. Крылатые слова и выражения. 
Словари русского языка, энциклопедические словари, лингвистические словари, толковые словари, 
орфографические словари, грамматические словари, исторические словари, этимологические словари. Словари 
иностранных языков, диалектные словари, фразеологические словари, значение их в жизни человека. 

 

2 

 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовить сообщение: «Происхождение  и значение русских фразеологизмов». 

2 ОК 2, ОК 5, 
ОК 8 

Раздел 4.  

Фонетика. Орфоэпия. 

Содержание 10  

Тема 4.1. 

Фонетика. 
Фонетические единицы языка (фонемы). Фонетические средства языковой выразительности: ассонанс, 
аллитерация.  

2 ОК 4, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8 

Тема 4.2. 
Орфоэпия. 
 

Орфоэпические нормы русского литературного языка: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 
грамматических форм и отдельных слов. 

2 ОК 4, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8 

Практическое занятие. 
Нормы произношения в русском языке. 

2 ОК 4, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Языковая культура в области словоупотребления. 
Орфоэпическая норма и её роль в эффективном речевом воздействии на собеседника. 
Определение орфоэпических норм по орфографическому  словарю. 
Варианты русского литературного произношения:  
произношение гласных и согласных звуков; 
произношение заимствованных слов. 

4 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8 

Раздел 5.  

Орфография.  

 

Содержание 

 

7 

 

Тема5.1. 

Орфография. Принципы 
русской орфографии. 
 

Принципы русской орфографии. Орфограмма. Виды орфограмм. Орфограммы в корне. Чередование гласных. 
Безударные гласные. Гласные после шипящих и Ц. Двойные согласные. Непроизносимые согласные. 
Орфограммы в приставках. Орфограммы в частях слов. Употребление прописных букв.  

2 ОК 4 

Тема 5.2. Лексический и 
грамматический анализ 
при написании слов 
различной структуры и 

Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 2 ОК 4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7 

Практическое занятие 

Выполнение учебно-тренировочных заданий по теме «Орфография». 
2 ОК 4, ОК 5, 

 ОК 6, ОК 7 
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значения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Написать сочинение – размышление (миниатюру) «Мой путь в авиацию». 

1 ОК 4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7 

Раздел 6.  

Морфемика и 
словообразование. 

 

Содержание 

 

5 

 

Тема 6.1. 

Словообразование. 
Способы 
словообразования. 
 

Словообразование. Способы словообразования: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, аббревитация, конверсия (морфологический).  

2 ОК 4, ОК 6,  
ОК 9 

Тема 6.2. 
Стилистические 
возможности 
словообразования.  
Особенности 
словообразования 
профессиональной 
лексики и терминов. 
 

Стилистические возможности словообразования. 2 ОК 2, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

1 ОК 2, ОК 8 

Раздел 7. 

Морфология. 

 

Содержание 
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Тема 7.1. 

Морфология. Понятие о 
частях речи.  
Самостоятельные и 
служебные части речи. 
 

Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи.  2 ОК 2, ОК 4 

Тема 7.2. 
Способы выражения 
грамматических 
категорий частей речи в 
современном русском 
языке. Морфологические 
нормы. 
 

Способы выражения грамматических категорий частей речи в современном русском языке. Морфологические 
нормы. Занятие проводится в форме интерактивной лекции – лекции-дискуссии. 

2 ОК 4, ОК 5,  
ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Нормативные употребления форм слова.  

2 ОК 4, ОК 5,  
ОК 8 

Раздел 8. 

Синтаксис и 
пунктуация. 

 

Содержание 

 

2 
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Тема 8.1.  

Синтаксис и пунктуация. 
Выразительные 
возможности русского 
синтаксиса. 
 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Простое предложение, виды его 
осложнения. Сложное предложение. Типы сложных предложений. Сложносочиненное, сложноподчиненное и 
бессоюзное сложное предложения. Предложения с прямой речью. Способ оформления чужой речи, 
цитирование. Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 
парцелляция). Принципы и функции  русской пунктуации. Лингвистика текста. 

1 ОК 4, ОК 8 

 Дифференцированный  зачёт 1 ОК 1- ОК 9 

 Всего: 48  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО. – 2-е изд., исп. и 
доп. – М.: Изд. Юрайт, 2020. – 278с.  
https://urait.ru/bcode/452393 

Дополнительные источники: 
1. Титов О.А. Русский язык и культура речи: Практикум по орфографии: учебное пособие. – М.: 
Изд. ЮРАЙТ, 2021.-129с. (СПО). 

       https://urait.ru/bcode/453957 
2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО / В.Д. Черняк,  А.И. Дунаев (и 
др.); под общ. ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020.-389с. 
https://urait.ru/bcode/452346 

Интернет-ресурсы: 
     Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com /books 

     Электронно-библиотечная система  «Юрайт» https://urait.ru/bcode/ 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета 
(филиала) к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе  «Webinar.ru». 
 

  

https://urait.ru/bcode/452393
https://urait.ru/bcode/453957
https://urait.ru/bcode/452346
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/bcode/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
     Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия. 
     Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 
      Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» (электронные плакаты). 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные 
технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисциплины с целью 
коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических единиц при изучении базовых 
дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена на 
систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция предназначена 
для раскрытия состояния и перспектив развития экономических знаний в современных условиях. На 
лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 
стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и 
практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и проблемы 
имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия предусматривают участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 

 

 

 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:  

− создавать тексты в устной и письменной речи; выполнение  упражнений 

− различать элементы нормированной и 
ненормированной речи; 

карточки-задания 

− владеть нормами словоупотребления; подготовка сообщения 

− пользоваться правилами правописания, 
вариативными и факультативными  знаками 
препинания; 

работа с текстами 

− пользоваться нормами словообразования  
применительно к общеупотребительной, 
общенаучной и профессиональной лексике, 
пользоваться словарями русского языка; 

написать эссе 

проведение проблемной лекции в форме 
лекции-дискуссии по теме 7.2 

− создавать тексты учебно-научного и 
официально-делового стилей в жанрах, 
соответствующих требованиям 
профессиональной  подготовки  обучающихся. 

практическая работа. 
написать заявление, резюме, 
объяснительную записку 

Знания:   

− функции языка,  признаки литературного языка 
и типы речевой нормы; 

практическая работа 

− основные компоненты культуры речи (владение 
языковой литературной нормой, соблюдение 
этики общения, учет коммуникативного 
компонента); 

практическая работа 

− особенности русского ударения и 
произношения, орфоэпические нормы; 

выполнение заданий по карточкам-

заданиям 

− способы словообразования; практическая работа 

− знать синтаксический строй предложений; выполнение упражнений 

− знать правила правописания, понимать 
смыслоразличительную роль   орфографии и 
знаков препинания; 

практическая работа с текстами 

− знать функциональные стили литературного 
языка. 

подготовка сообщения 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- обучающийся различает элементы нормированной и ненормированной речи; 
- знает основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение 
этики общения) 
- пользуется правилами правописания, вариативными знаками препинания; 
- ситуационная задача выполнена верно, сделаны аргументированные выводы. 
Оценка «4» ставится, если: 
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- допущены 1 орфографическая, 2 пунктуационные ошибки, но обучающийся владеет обязательными 
умениями проверки слов корня по данной теме; 
- понимает смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 
- ситуационная задача выполнена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 
затруднения. 
Оценка «3» ставится, если: 
- допущены 3 орфографические, 2 пунктуационные ошибки, но обучающийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме; 
- ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке правил. 
Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере; 
- ситуационная задача не выполнена. 
Оценка «1» ставится, если: 
- работа обучающегося показала полное отсутствие у него обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 
свое решение, используя понятия,  ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебную задачу или задание, допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебную задачу или задание 

 

 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» характеризуется 
совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и 
учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая 
методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет 
более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы  знаний по дисциплине, сконцентрировать внимание на 
коммуникативных, когнитивных, кумулятивных функциях языка. Эта цель определяет 
дидактическое назначение лекции, которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с 
основным содержанием изучаемой темы и предмета обучения в целом. Именно на лекции 
формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы фундаментальных 
знаний обучающегося, стимулируется его активная познавательная деятельность, решается целый 
ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – укрепление 

навыков правильного произношения в соответствии с литературными нормами, уместного 
определения слов и  фразеологизмов, грамотного построения предложений и редактирования 
текстов. Расширение словарного запаса обучающихся, формирование умения правильного 
пользования словарями. Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам 
дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить обучающимся навыки 
самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные выводы, 
аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие заканчивается 

кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей самостоятельной работе. 
Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
дифференцированного зачета в 5 семестре. К моменту сдачи промежуточной аттестации должны 
быть успешно пройдены предыдущие формы контроля. Промежуточная аттестация позволяет 
оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний о современном российском праве.  
Задачами освоения дисциплины являются: 
- изучение ключевых понятий и категорий современной юридической науки; 
- формирование необходимых основ правового сознания и правовой культуры обучаемых; 
- овладение обучающимися системой умений и навыков решения проблем, связанных с правом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Основы права» представляет собой дисциплину, относящуюся  к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
Дисциплина изучается в 5 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Основы права» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
   - применять полученные знания при работе с конкретными  нормативно-правовыми актами; 
   - анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам права. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
   - роль права в жизни современного общества; 
   - сущность нормативно-правового акта и его виды; 
   - основные положения Конституции РФ; 
   - права и свободы человека и гражданина в РФ; 
   - механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 
   - сущность органов, осуществляющих государственную власть в РФ. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 48 часов          

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –48 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 32 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -– 16 часов. 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «Основы права»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
теории права. 

Содержание 24  

Тема 1.1. Право в 
системе социального 
регулирования.   

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм: нормы обычаев, моральные, 
религиозные, корпоративные, правовые. Право в системе социальных норм. Признаки права. 
Функции права. 

2 ОК 1 

Тема 1.2.Формы 
(источники) права  
 

Понятие формы (источника) права. Виды источников права. Юридическая сила. Нормативно-

правовой акт как источник права. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

2 ОК 4 

Тема 1.3.  Правовые 
нормы и их система. 

Понятие  правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. 
Санкция. Виды правовых норм. Толкование права, его этапы, результаты, значение. 

2 ОК 2 

Тема 1.4.  Система 
права. Основные 
отрасли российского 
права. 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой институт.  
Основные  отрасли современного российского права: конституционное (государственное), 
административное, гражданское, уголовное, трудовое, семейное. Система права и система 
законодательства. 

2 ОК 3 

Тема 1.5.  
Правоотношения. 
 

Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения. Юридические факты, 
их виды. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений, их виды. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права.   

2 ОК 2 
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Тема 1.6. 
Правомерное 
поведение, 
правонарушение и 
юридическая 
ответственность. 

Право и поведение личности. Правомерное поведение и правонарушение. Виды 
правонарушений. Преступления и проступки. Состав правонарушения.  
Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее виды. 
 

2 

  

ОК 3 

   

 Практическое занятие. Определение оснований привлечения лица к юридической 
ответственности. 

2 ОК 3, ОК 8 

Тема 1.7. Правовая 
культура и правовое 
сознание. 

Правовое сознание: понятие, структура и виды. Правовая культура: понятие и структура. 
Правовое воспитание: понятие, формы и методы. Значение правовой культуры в 
профессиональной деятельности пилота. 

2 

 

ОК 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сущность понятий: социальная норма; норма права; мораль; формы (источники права); 
структура нормы права. 
Основные функции права. 
Действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Виды 
законов и подзаконных актов. 
Сущность основных отраслей, составляющих систему российского права. 
Сущность понятий правоотношения; юридические факты; правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность. 
Отличие преступления от проступка. 
Понятия и признаки юридической ответственности; её функции, цели и принципы. 
Содержание принципа презумпции невиновности.   

8 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4 

Раздел 2. Личность, 
право, государство. 

Содержание  24  

Тема 2.1. 
Конституция РФ - 
Основной закон 
государства. 
 

Конституция РФ – ядро правовой системы Российской Федерации. Понятие основ 
конституционного строя.  

2 ОК 2 
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 Практическое занятие.   Основы конституционного строя Российской Федерации.  Форма 
государства, ее элементы: форма правления, форма государственного  устройства, 
политический режим. Правовое государство: понятие и признаки. Россия – демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

2 ОК 2, ОК 8 

Тема 2.2. Основы 
правового статуса 
человека и 
гражданина в РФ. 
 

Государство и личность. Понятие гражданства. Право и государство, их соотношение и 
взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды прав человека. Права человека и 
права гражданина. Всеобщая декларация прав человека. Основы правового статуса человека и 
гражданина в РФ. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2 ОК 2 

 Практическое занятие.  «Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по 
Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ». 

2 ОК 4, ОК 8 

Тема 2.3. 
Гражданское 
общество и правовое 
государство. 

Сущность и основные признаки правового государства. Гражданское общество: понятие, 
структура, признаки. Гражданское общество и правовое государство. Значение формирования 
прав государства и гражданского общества для процесса демократизации России. 

2 

 

 

ОК 2 

Тема 2.4. Система 
органов 
государственной 
власти в РФ. 
 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов. Принцип разделения 
властей и его реализация в РФ. Президент РФ- глава государства. Федеральное Собрание РФ 
– законодательная власть.  Правительство РФ - высший орган исполнительной власти. 
Органы исполнительной власти (органы государственного управления). Должностные лица. 
Административный порядок обжалования актов или действий органов государственного 
управления и должностных лиц. Органы судебной власти. 

2 

 

ОК 3 

Тема 2.5.  
Судебная система 
РФ. 
 

Суд как гарант прав личности. Понятие правосудия, его принципы. Судебная система РФ, ее 
структура. Звенья и инстанции. Право на судебную защиту. Порядок рассмотрения судебных 
споров. Исковая давность. 

2 ОК 2 

Тема 2.6. 
Правоохранитель- 

ные органы  в РФ. 
 

Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы внутренних дел: 
система и компетенция. Негосударственные правоохранительные органы. Адвокатура: 
понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Нотариат: понятие и 
задачи. Полномочия нотариуса. 

1 

  

ОК 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Принципы лежащие в основе конституционного строя РФ. 
Формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 
Понятие гражданство. 
Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ. 
Политические права и свободы. 
Социальные, экономические и культурные права и свободы.  
Система высших органов государственной власти в РФ. 
Сущность принципа правосудия в РФ. 
Основные правоохранительные органы в РФ и их функции. 

8 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8 

Дифференцированный зачет. 1  

Всего: 48  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации. В редакции с изменениями на 4 октября 2022 года)   

https://docs.cntd.ru/document/9004937 

2. Всеобщая декларация прав человека и гражданина  
https://docs.cntd.ru/document/1900204  

3. Семейный кодекс  РФ от 29.12.1995  № 223-ФЗ  (с изменениями на 19 декабря 2022 года)  
https://docs.cntd.ru/document/9015517  

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями на 18 марта 2023 года) 
https://docs.cntd.ru/document/9017477  

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях ( с изменениями на 18 марта 2023 года) 
https://docs.cntd.ru/document/901807667  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 19 декабря 2022 года) 
(редакция, действующая с 1 марта 2023 года) https://docs.cntd.ru/document/901807664 

7. Гражданский кодекс РФ (часть первая) (статьи 1-453),  (с изменениями на 28 июня 2022 года, 
редакция, действующая с 1 января 2023 года) https://docs.cntd.ru/document/9027690 

 

Основные источники:  
1. Основы права для колледжей: учебник для СПО/Под общ. ред. А.М. Волкова. – М.: Изд. 

ЮРАЙТ, 2020.  – 269с.  

https://urait.ru/bcode/466028 

2. Основы права : учебник  и практикум для СПО/ Под общ. редакцией  А.А, Вологдина. –  2 – е 
изд., перераб. и доп. - М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020. - 372с.  
https://urait.ru/bcode/450815 

 

Дополнительные источники: 
1. Бялт  В.С. Теория государства и права: 2-е изд. – М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020 г. 

https://urait.ru/bcode/453310 

      2.  Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. 
Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 372 с. – (Профессиональное образование). –Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/bcode/469560 

 

 Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система  «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета 
(филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
 

 

    

https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://urait.ru/bcode/466028
https://urait.ru/bcode/450815
https://urait.ru/bcode/453310
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
          Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенд 

- учебные презентации 

- учебные видеофильмы 

          Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине «Основы 
права». 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные 
технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена на 
систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция предназначена 
для формирования системы знаний российского права и изучения основных понятий и категорий 
юридической науки  в современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся 
на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная гражданская позиция. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией презентаций, при необходимости используются 
наглядные пособия с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций, открытые Интернет-

ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и практические 
примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы имеют 
профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов». Практические занятия предусматривают участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа с нормативно-правовыми документами, периодическими изданиями. 
Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и индивидуальных. 

 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если: 

удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

−  применять полученные знания при 
работе с конкретными  нормативно-

правовыми актами; 

 

выполнение индивидуальных заданий 

  

−  анализировать различные 
жизненные ситуации с точки зрения их 
соответствия нормам права. 

практические занятия 

 

  

Знания:  

− роль права в жизни современного 
общества; 

 

выполнение индивидуальных заданий 

− сущность нормативно-правового 
акта и его виды; 

 

выполнение индивидуальных заданий 

     -      основные положения конституции   
РФ; 

практические занятия 

 

− права и свободы человека и 
гражданина в РФ; 

практические занятия 

 

− механизмы защиты прав и свобод 
человека в РФ; 

практические занятия 

− сущность органов, 
осуществляющих государственную 
власть в РФ. 

тестирование 
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− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 
выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 

− ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 
затруднения. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 

 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 
свое решение, используя понятия,  ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя понятия 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 
основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Основы права» характеризуется совокупностью 
методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-

воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методическая 
система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более 
качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы 
прогресса конкретной области науки, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых 
вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, которое заключается в том, чтобы 
ознакомить обучающихся с основным содержанием, понятиями, принципами и закономерностями 
изучаемой темы и предмета обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. 
Именно на лекции формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его активная познавательная деятельность, 
решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 
систематизация, обобщение, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических вопросов. Вместе с тем, 
на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, как 
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее 
сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить 
обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 
заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 
самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы права» проводится с целью:  
-     систематизация и закрепления, полученных теоретических знаний и практических умений, 
-     углубления и расширения теоретических знаний,  
-  развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности, мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации,  
-      развития исследовательских умений,  
-     использование материала, собранного и полученного в ходе выполнения самостоятельных 

работ, практических занятий, для эффективной подготовки к дифференцированному зачету. 
Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме дифференцированного 

зачета в 5 семестре и позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения 
дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

           Целями освоения дисциплины «Фразеология радиообмена на английском языке» являются: 
- обучение будущих пилотов практическому владению фразеологией радиотелефонного обмена для 
активного применения на всех этапах полета и при профессиональном общении; 
- правильное использование стандартной фразеологии при ведении радиотелефонной связи на всех 
этапах полета согласно документам ИКАО. 
          Конечная цель обучения сводится к безопасной радиотелефонной связи, т.е. эффективному 
речевому взаимодействию между пилотом и диспетчером на английском языке. 
         Задачами освоения дисциплины являются: 
- формирование и развитие навыков ведения радиообмена на английском языке в стандартных и 
нестандартных ситуациях, включая аварийные ситуации; 
- овладение навыками ведения радиообмена и восстановление его в случае сбоя (просьба повтора, 
просьба подтвердить и разъяснить ситуацию, выражение своего мнения, решения и т.д.) 
          Дисциплина «Фразеология радиообмена на английском языке» обеспечивает подготовку 
выпускника к эксплуатационно-технической и сервисной деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Фразеология радиообмена на английском языке» представляет собой 

дисциплину, относящуюся  к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
Дисциплина изучается в 5-6 семестрах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Фразеология радиообмена на английском языке» направлен 

на формирование следующих компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести учебный радиотелефонный обмен на английском языке по стандартам ИКАО на базовом 
уровне; 
- адекватно использовать фразеологию радиообмена в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
- работать с документами ИКАО по ведению радиообмена. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- профессиональную лексику, сокращения для радиотелефонной связи адекватно базового уровня; 
- фундаментальные правила и фразеологию ведения радиотелефонной связи на английском языке 
при выполнении международных полетов в контролируемом воздушном пространстве; 
- основное содержание документов ИКАО по ведению радиообмена. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 126 часов        

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 84 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося -–42 часов. 
 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 84 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



5 

 

5. Содержание учебной дисциплины «Фразеология радиообмена на английском языке»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Предполётные 
мероприятия. 

 

Содержание 

 

30 

 

Тема.1. 
Стандартные  
фразы 
радиообмена. 
 

Цели и задачи курса “Фразеология”. Общие правила ведения радиотелефонной связи. 
Радиотелефонный алфавит.  
Стандартные слова и фразы. Передача чисел, времени. Единицы измерения и их 
сокращения. Проверка связи. Указания об изменении частоты. Установление и ведение 
связи.  

 

10  

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Документы ИКАО по ведению радиообмена. 
2. Восприятие на слух числительных. 
3. Определения и аббревиатуры. 

5 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 1.2. 
Условия выхода. 
 

Погода. Информация на вылет.  Условия выхода. Основные компоненты аэродромной 
информации. .Типовые сообщения ATIS. Условия выхода по SID, ППП и ПВП. 

10  ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Информация для отбывающих воздушных судов.  
2.Сообщения ATIS. 

3.Сокращения для сообщения метеоинформаций. 

5  ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 
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Раздел II .От 
запуска 
двигателей до 
исполнительного 
старта. 

 

Содержание 

 

20 

 

Тема 2.1. 
Радиообмен при 
запуске  
двигателей.  
 

Запуск двигателей. Сообщения о задержках.  6 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Донесения о местонахождении и движении. 
2. Донесения о местонахождении и движении: нестандартные ситуации в процессе руления 

3. Донесения о местонахождении и движении: прослушивание и запись радиообмена при 
рулении. 

5 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 2.2. 
Руление и 
исполнительный 
старт. 
 

Буксировка на вылет и руление. Исполнительный старт. Несанкционированное 
проникновение на ВПП. 

4 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Инструкции диспетчера на земле о состоянии рабочей ВПП. 
2. Инструкции диспетчера на земле о дополнительном движении в районе аэродрома 

5 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Раздел III . 

От взлета до  
завершения 
набора высоты. 

 

Содержание 

 

26 

 

 

Тема 3.1.  
Набор высоты, 
VOLMET. 

 

Взлёт. Первоначальный набор высоты. Набор высоты.  Завершение набора высоты. 
Метеорологические сообщения VOLMET. Основные сокращения для радиотелефонной 
связи. 

10 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Самостоятельная  работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Метеорологические сообщения. VOLMET. 

2. Метеорологические сообщения. VOLMET: сокращения. 
3. Метеорологические сообщения. VOLMET: прослушивание и запись. 

5  ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 3.2.Важные 
сообщения. 

Важные сообщения и сообщения о бедствиях. 6  ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
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 ОК7, ОК8, ОК9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Сигналы бедствия, срочности и безопасности.  
2. Запретные зоны, опасные зоны, зоны с ограниченным режимом. 
3.Радиообмен в случае происшествий. Радиообмен в случае отказов и неполадок. 

5 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Раздел IV. 

Крейсерский 
полёт. 

Содержание 26  

Тема 4.1.  
Донесения на 
маршруте. 
 

Донесения о местоположении. Переход с полёта по ПВП на полёт по ППП. Изменение 
эшелонов. Запрос текущей высоты. Радиообмен  во входе и на пересечении воздушных 
трасс. Радиообмен в неконтролируемом воздушном пространстве. Зоны на маршруте.  
Информация о конфликтующем движении. Сообщения по авариям и отказам. Радиообмен в 
случае авиа происшествий. 

20 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Указания по ожиданию на маршруте.  
2.Радиообмен при уходе с воздушных трасс в неконтролируемое воздушное пространство.  
3. Информация о конфликтующем движении. 

6 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Раздел V.Подход  
и посадка. 

 

Содержание 

 

24 

 

Тема 5.1.  
Подход  и 
посадка. 
 

 
 

 

 Снижение, подход Радиообмен на аэродромном кругу полётов. Конечный этап захода на 
посадку.  Посадка. Важные сообщения и сообщения о бедствиях. Уход на второй круг. 
Руление после посадки.                    

18 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Инструкции диспетчера на маршруте 

2.Инструкции диспетчера на  подходе. 
3.Человеческий фактор в радиообмене. 

6 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 

 Всего: 126   
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1. Правила и фразеология радиообмена на английском языке при УВД над территорий РФ. М. 

2012г. 
2. Савватеева А.А. Универсальный курс изучения радиотелефонного обмена по стандартам 

ИКАО для летного и диспетчерского состава. С. Петербург.  2011г. – 213 с. 
3. Марасанов. В.П.  Англо-русский словарь по гражданской авиации (Около 24 000 терминов) 

- М.: Скорпион-Россия. 1996г. - 560 с. 
4. Девнина Е.Н. Новый англо-русский и русско-английский авиационный словарь. М. 2012г.-

320 c. 

Дополнительные источники: 
1. Doc 9432-AN/925. Руководство по радиотелефонной связи. ИКАО. 2007г. 
2.   Doc 4444 ATM/501. Air Traffic Management/ Procedures for Air Navigation Services. ICAO. 

2007г. 

          3.  Doc 9835 AN/453 Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements 

          4. Фразеология радиообмена на английском языке. Учебное пособие по английскому языку для 
курсантов специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». /Сост. 
преподаватель английского языка БЛУ ГА (колледж)- филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА Ронжина 
Т.Н. 2022г.-58с.       

5. Практикум для самостоятельной работы по учебной дисциплине «Фразеология радиообмена 
на английском языке» для курсантов специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов». Составитель: преподаватель английского языка БЛУ ГА (колледж)-
филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА  Ронжина Т.Н., 2022г. – 35 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
www.liveatc.net 

www.radiocrannner.ru 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета (филиала), к 
которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на платформе «Webinar.ru». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveatc.net/
http://www.radiocrannner.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
    Оборудование учебного кабинета: 
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий по дисциплине.  

    Технические средства обучения:  
- мультимедиапроектор; 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- экран. 
 Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 

«Фразеология радиообмена на английском языке» 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

Учебная дисциплина «Фразеология радиообмена на английском языке» носит прикладной 
характер. При реализации программы учебной дисциплины «Фразеология радиообмена на 
английском языке» используются  различные образовательные технологии. Предусматривается 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(обсуждение конкретных ситуаций, деловых игр и т.д.) Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет не менее 30%.  

Аудиторные занятия (84 часа) проводятся в виде практических занятий с использованием 
технических средств обучения, в том числе мультимедийных средств и ПК, а также в виде 
практических занятий с использованием схем, плакатов, словарно-справочной литературы.  

Самостоятельная работа (42 часа) предполагает индивидуальную работу обучающихся с 
использованием справочных материалов, ресурсов интернета и электронных учебных пособий. 

 

 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

 

 

 

 

Результаты  обучения 

(освоенные  умения, усвоенные  знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- вести учебный радиотелефонный обмен на 
английском языке по стандартам ИКАО на базовом 
уровне; 
- адекватно использовать фразеологию радиообмена в 
штатных и чрезвычайных ситуациях; 
- работать с документами ИКАО по ведению 
радиообмена. 

Методы: 
- устный и письменный (тестовый контроль). 
Формы: 
- домашние задания проблемного характера; 
- составление базового словаря 
профессиональной лексики и сокращений; 
- практические задания по работе с 
документами и литературой; 
- ролевая игра; 
- экзамен по дисциплине. 
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Знания:  

- профессиональную лексику, сокращения для 
радиотелефонной связи адекватно базового уровня; 
- фундаментальные правила и фразеологию ведения 
радиотелефонной связи на английском языке при 
выполнении международных полетов в 
контролируемом воздушном пространстве; 
- основное содержание документов ИКАО по 
ведению радиообмена. 

Методы: 
- устный и письменный (тестовый контроль). 
Формы: 
- домашние задания репродуктивного 
характера; 
- практические задания по работе с 
документами и литературой; 
- экзамен по дисциплине. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
- оценка "отлично" ставится, если обучающийся конкретно использует языковые средства, 
выбирает содержательное и языковое оформление, направленное на решение данной 
коммуникативной задачи. Обучающийся должен грамматически правильно оформлять свою речь на 
иностранном языке, не допуская ошибок. При ответе учитывается оперирование в речи сложными 
предложениями. Обучающийся понял основное содержание текста, свободно формулирует свою 
мысль и допускает при этом лишь несколько грамматических и лексических ошибок, при передаче 
основного содержания текста, имеются лишь отдельные интонационно-синтаксические ошибки 

- ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 
Ответ оценивается оценкой «4», если: 

он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 - оценка "хорошо" может быть поставлена, если обучающийся может без особых проблем 
высказываться в монологической форме, используя различную фактическую информацию, 
выражая свое мнение и отношение к проблеме, испытывает, однако, трудности лексико-

грамматического или коммуникативно-функционального плана. Обучающийся понял основное 
содержание текста, довольно четко формулирует свою мысль при передаче основного содержания 
текста и допускает при этом небольшое количество лексических и грамматических ошибок. 
  - ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 
затруднения. 
Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
- оценка "удовлетворительно" ставится, если обучающийся может коммуницировать, но его 
высказывания не всегда точны и логичны, при этом он использует изученный текст, зачастую не 
соответствующий обсуждаемой проблеме, часто делает неоправданные паузы, не зная, что сказать. 
Кроме того, для речи обучающийся характерно достаточно большое количество ошибок, которые, 
однако, не препятствуют пониманию. Обучающийся, в основном, понял содержание текста, но 
допускает неточности при передаче содержания текста и допускает большое количество лексических и 
грамматических ошибок, не препятствующих, однако, пониманию его языкового намерения. 
-  ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 
- оценка "неудовлетворительно" ставится при условии, когда обучающийся не решил 
поставленную перед ним коммуникативную задачу и допустил при этом лексико-грамматические и 
коммуникативно-функциональные ошибки, препятствующие пониманию; допустил большое 
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количество фонетических ошибок при чтении, препятствующих пониманию содержания прочитанного 
и не может передать содержание прочитанного. 
- ситуационная задача не решена. 

Эталоном правильного ответа считается сообщение обучающийся в монологической форме, 
демонстрирующее точное выполнение коммуникативного задания, использование языковых средств по 
теме высказывания. Содержательное и языковое оформление высказывания способствует решению 
поставленной коммуникативной задачи. Обучающийся демонстрирует правильную в фонетическом и 
грамматическом плане речь, приближенную к речи носителей языка. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 
свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 
основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Фразеология радиообмена на английском языке» 
характеризуется совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 
содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как 
некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход 
позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при решении определённых задач. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 
углубление и комплексное применение на практике теоретических знаний, выработка умений и 
навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с тем, на этих занятиях, 
осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее 
сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить 
обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 
заканчивается кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 
самостоятельной работе. 

Данный учебный курс состоит из нескольких тематических блоков. Каждый блок — это 
отдельный этап полета, начиная с  установления пробной радиосвязи и  запуска двигателя 
и  заканчивая рулением к стоянке после посадки. Соответственно в методическом плане структура 
курса представляет собой единую профессиональную сюжетную линию — выполнение полета  при 
стандартных и нестандартных ситуациях.  

Основными структурными компонентами каждого раздела являются:  
1) введение и отработка лексики, фразеологии и грамматических явлений на специальной системе 
упражнений;  
2) ознакомление с примерным диалогом ведения радиообмена на конкретном этапе полета; его 
разучивание и драматизация;  
3) перенос знаний в области продуцирования, творческое применение в новой, незнакомой 
ситуации — составление своих ситуаций, ролевые игры и т. д.  
           Для овладения материалом каждого тематического блока, обучающимся необходимо усвоить 
лексический и фразеологический материал в определенном объеме и развить речевые навыки. 
Сделать это можно единственно возможным способом — максимально совмещая процесс 
активизации языкового материала и речевой практики, придавая упражнениям и заданиям речевую 
направленность. Занятия построены таким образом, что каждое предыдущее готовило лексическую 
базу для последующего.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Фразеология радиообмена на 
английском языке» проводится в форме экзамена в 6 семестре. К моменту сдачи промежуточной 
аттестации должны быть успешно пройдены предыдущие формы текущего  контроля. 
Промежуточная аттестация позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период 
изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Целью дисциплины «Математика» является: 
-  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 
-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, 
-  для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
 - воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО -  ППССЗ 

 Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
Дисциплина изучается в первом семестре. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;   
- значение математики  в профессиональной деятельности  и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; 
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- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
 - вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 
−  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- строить графики изученных функций;  
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
- находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 - решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 
 -вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  
- находить наибольшие и наименьшие значения функций,  
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
 - решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;   
 - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении;  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 60 часов         

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 40 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -–20 часов. 

 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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5. Содержание учебной дисциплины «Математика»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов                  

Коды компетенций,  
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Элементарная 
математика 

Содержание 19 

 

Тема 1.1. 
Тригонометрические 
функции. 
 

 

Понятие угла. Градусная мера измерения углов. Радианная мера измерения углов. Классификация углов. Окружность и 
круг. Длины и площади в окружности и круге. Основные тригонометрические функции. Формулы приведения. 
Тригонометрические функции числового аргумента. Графики тригонометрических функций. Вычисление значений 
тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений. Теорема синусов и косинусов. 

4 ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 

Практическое занятие 

Перевод угловых величин из радиан в градусы. Расчёт длины дуги, окружности, площади круга, сектора. Решение 
тригонометрических уравнений. Расчёт элементов треугольника по заданиям преподавателя. 
Вычисления с использованием тригонометрических таблиц и навигационных вычислителей (НЛ-10м) 
 

6 ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.2. Система 
координат и векторы. 
 

Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. Коллинеарность и компланарность векторов. 
Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. Полярная система координат. Связь между прямоугольными 
и полярными координатами. 

 

2 

ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 

Практическое занятие 

Сложение векторов. Разложение вектора по осям. Построение вектора, заданного его координатами в прямоугольной 
системе координат. 
 

2 ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение задач и выполнение упражнений по образцу по темам: 
 «Длина и площадь в окружности и круга», 
 «Графики тригонометрических функций», 
«Решение тригонометрических уравнений», 
«Теорема синусов и косинусов», 
«Действия над векторами», 
 

5 

 

ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 

Раздел 2. 
Математический 
анализ 

Содержание 25  
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Тема 2.1. 
Дифференциальное и 
интегральное 
исчисление. 
 

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функции. 
Производная, её геометрический смысл. 
Исследование функции. 
Неопределённый интеграл. Непосредственное интегрирование. 
Замена переменной. Определённый интеграл. Вычисление определённого интеграла. Функции нескольких переменных. 
Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частые интегралы. 
 

4 

 

ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 

Практическое занятие 

Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. Исследование функций на 
непрерывность. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производной сложных функций. Интегрирование 
простейших функций. Вычисление простейших определённых интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных 
производных. 
 

6 ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.2. 
Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения. 
 

 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка; линейных дифференциальных 
уравнений первого порядка; линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Решение прикладных задач. 
 

1 ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 

 

Практическое занятие 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; однородных дифференциальных уравнений 
первого порядка; линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение 
прикладных задач. 
 

2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.3. 
Дифференциальные 
уравнения в частных 
производных. 
 

Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения линейные 
относительно частных производных. 

1 ОК 1,ОК 3, ОК 4 

 

Тема 2.4 

Ряды. 
 

 

 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды. 
Абсолютная и условная сходимость рядов. Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение элементарных функций 
в ряд Маклорена. 

2 ОК 1,ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение вариативных задач и выполнение упражнений по темам: 
 «Понятие предела», 
«Понятие производной, физический смысл производной», 
«Неопределённый интеграл», 
«Определённый интеграл», 
«Дифференциальное уравнение (разделяющимися переменными, однородные дифференциальные уравнения первого 
порядка, линейных дифференциальных уравнений первого порядка)» 

9 ОК 1,ОК 3, ОК 4 

 



9 

 

Раздел 3. Основы 
дискретной 
математики 

Содержание 4  

Тема 3.1. Множества 
и отношения. 
Свойства множеств. 
Операции над 
множествами. 

 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. 
Отношения. 
Свойства отношений. 
Множества, операции над множествами. 

1 ОК 1,ОК 3, ОК 4 

Тема 3.2. Основные 
понятия теории 
графов. 
 

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 
Графы, операции над графами. Способы задания графов. 
 

1 ОК 1,ОК 3, ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение задач и выполнение упражнений по образцу по темам: 
 «Множества, операции над множествами», 
«Графы, операции над графами, способы задания графов». 
 

2 ОК 1,ОК 3, ОК 4 

Раздел 4. Основы 
теории вероятности 
и математической 
статистики 

Содержание 12  

Тема 4.1. 
Вероятность. 
Теоремы сложения и 
умножения 
вероятностей. 
 

Понятие события и вероятность события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 
вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

2 ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 

 

Практическое занятие 

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы сложения вероятностей. 
 

2 ОК 1 – ОК 9 

 

Тема 4.2. Случайная 
величина, её функция 
распределения, 
характеристики 
случайной величины. 
 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной величины. 
 

2 1 ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 

 

Практическое занятие 

Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения дискретной случайной 
величины, заданной законом распределения. 

2 ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение вариативных задач и выполнение упражнений по темам: 
 «Понятие события», 
«Классическое, геометрическое определение вероятности», 

4 ОК 1,ОК 2, ОК 3,  
ОК 4 
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«Случайная величина, её основные характеристики», 
«Дискретная случайная величина, её основные характеристики». 

Экзамен 

Всего: 60 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Дадаян А.А. Математика. Учебник. 3-е изд. – М.: ФОРУМ,  2019. – 552с. (СПО).  
2. Математика Богомолов Н.В. Самойленко П.И. Математика 5-ое издание 2018 

https://biblio-online.ru/bcode/413460 

 

Дополнительные источники: 
1. Клековкин Г. А. и др. Геометрическая теория графов, учебное пособие для СПО, 

2017г.,  
2. Кремер, Н. Ш.  Математика для колледжей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изд. Юрайт, 2021  

https://urait.ru/bcode/469282 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде 
Университета (филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
 

 

 

  

https://biblio-online.ru/bcode/413460
https://urait.ru/bcode/469282
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 

Математика» (электронные плакаты). 
 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисциплины с целью 
коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических единиц при изучении базовых 
дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 
на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития математических знаний в 
современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 
сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы и практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные 
обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а 
также приобрести начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и 
проблемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для 
формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 

Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической 
подготовки обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы.  
Её основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения 

знаний по некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных 
знаний, самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-

популярной литературой. 
 Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 

индивидуальных. 
 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
  

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:  

-решать прикладные задачи с использованием выполнение  упражнений, карточки-задания 
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элементов дифференциального и интегрального 
исчисления; 
- решать простейшие дифференциальные 
уравнения в частных производных; выполнение  упражнений, карточки-задания 

- находить значения функций с помощью ряда 
Маклорена; карточки-задания 

 - решать простейшие задачи, используя 
элементы теории вероятности; выполнение  упражнений 

- находить аналитическое выражение 
производной по табличным данным; карточки-задания 

- решать обыкновенные дифференциальные 
уравнения. выполнение  упражнений 

Знания:  

- значение математической науки для 
решения задач, возникающих в теории и 
практике;   

подготовка сообщения 

- значение математики  в профессиональной 
деятельности  и при освоении 
профессиональной образовательной 
программы; 

подготовка сообщения 

- основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

 

подготовка сообщения 

- основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики; 

подготовка сообщения 

- основы интегрального и 
дифференциального исчисления; подготовка сообщения 

- историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

подготовка сообщения 

- универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их 
применимость во всех областях 
человеческой деятельности; 

подготовка сообщения 

- вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира. подготовка сообщения 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Оценка «5» ставится, если: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
- изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя  терминологию; 
- показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
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 - отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
- возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
- ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 
Оценка «4» ставится, если: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
- допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя; 
- допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 
выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
- Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 
затруднения. 
Оценка «3» ставится, если: 
- неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 
- ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Оценка «2» ставится, если: 
- обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
- ситуационная задача не решена. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на 
нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Математика» характеризуется совокупностью 
методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-

воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая 
методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход 
позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утвержденным режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в 
аудиториях согласно семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и 
перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение 
лекции, которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным 
содержанием, категориями, принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета 
обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции 
формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его активная познавательная 
деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при решении определённых задач. Основным содержанием этих 
занятий является практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических 
занятий – закрепление, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с 
тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические занятия 
проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить 
её содержание, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа 
информации, умение делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение. Каждое практическое занятие заканчивается, как правило, кратким подведением 
итогов, указаниями преподавателя о последующей самостоятельной работе. 

Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена в 1 семестре. 
К моменту сдачи аттестации должны быть успешно пройдены предыдущие формы контроля. 
Аттестация позволяет оценить уровень освоения компетенций за изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы - программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: получение 
общих сведений о предмете информатики и информации, информационном 
обществе, ознакомление с основами современных информационных технологий, 
тенденциями их развития, техническими средствами и программным 
обеспечением, средствами защиты при работе в локальных и глобальных сетях. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
знаний и умений, позволяющих использовать на практике и в профессиональной 
деятельности навыки работы с вычислительной техникой, прикладным и сетевым 
программным обеспечением. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ 

Дисциплина «Информатика» представляет собой дисциплину, 
относящуюся к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Дисциплина изучается во втором семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс освоения дисциплины «Информатика» направлен на 
формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Результат обучения: наименование компетенции. 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями; 



ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− использовать изученные прикладные программные средства в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 90 часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том 

числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

5. Содержание учебной дисциплины «Информатика» 

5.1. Соотнесения тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Автоматизированная 
обработка информации: 
Основные понятия и 
технологии. 

 10  

Тема 1.1. 
Информация и кодирование 

Содержание учебного материала 2 

Информация. Виды, формы представления информации. Кодирование 
информации. Измерение информации. 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 9 

Практические занятия 

Понятие информации, данных. Виды, формы представления информации. 
Свойства информации. Виды кодирования информации. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Информация и кодирование.  
2  

Тема 1.2. 
Информационные процессы и 
информационное общество 

Содержание учебного материала 2 

Информационные процессы и информационное общество. Технологии обработки 
информации. 

ОК 4, ОК 6 

Практические занятия 

Информационный процесс. Информационное общество. Этапы развития 
информационных технологий. 

Технологий обработки информации. Инструментарий информационных 
технологий. 

4 ОК 4, ОК 6 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Развитие цифровых технологий в перспективе всеобщей компьютеризации. 
Информационные процессы и информационное общество. Перспективы развития.  

4  

Раздел 2. 
Общий состав и структура 
персональных ЭВМ и 
вычислительных систем. 
Программное обеспечение. 

  

Тема 2.1. 
Архитектура ЭВМ и 
вычислительных систем. 
Программное обеспечение 
ЭВМ. Операционные системы. 
 

Содержание учебного материала 2 

Архитектура персонального компьютера (ПК). Состав ПК. Периферийные 
устройства ПК. Программный принцип управления компьютером. Сервисное 
программное обеспечение. Понятие операционной системы (ОС).  Виды ОС. ОС 
Windows. 

ОК 9, ОК 3 

Практические занятия 

Основные типы архитектуры ЭВМ. Персональные компьютеры и их основные 
составляющие, их характеристики.  

Установка операционной системы Windows, драйверов и программ. 
Работа в среде Windows. Организация работы на персональном компьютере. 
Операционная система Windows. Графический интерфейс. 

 

6 ОК 9, ОК 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Состав и структура персонального компьютера. 
Программное обеспечение персонального компьютера. 
Операционные системы различных семейств. 
Операционная система Windows, история, современность и возможное будущее. 

8  

Раздел 3. 
Прикладные программные 
средства. 
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Тема 3.1. 
Текстовые процессоры. 

Содержание учебного материала 2 

Виды и возможности текстовых редакторов. Текстовый процессор MS Word. ОК 9, ОК 2 

Практические занятия 

Ввод текста и форматирование шрифтов. 
Оформление абзацев текста. 

8 ОК 9, ОК 2 



 

Создание и форматирование таблиц. 
Создание колонок и списков в текстовых документах. 
Рисунки и схемы в текстовых документах. 
Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых 

документов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Текстовые процессоры. 
 

2  

Тема 3.2. 
Табличные процессоры. 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия и способ организации. Табличный процессор MS Excel.  

Практические занятия 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

Построение и форматирование диаграмм в MS Excel. 

Использование функций в расчетах MS Excel. 

Относительная и абсолютная адресации MS Excel. Фильтрация данных. 
Комплексное использование возможностей MS Excel для создания документов. 

8 ОК 9, ОК 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Табличные процессоры. 
2  

Тема 3.3. 
Графические редакторы. 
Программа подготовки 
презентаций MS Power Point. 

Содержание учебного материала 2 

Основы компьютерной графики, методы представления графических 
изображений. 
Основные понятия и способ создания презентаций. MS Power Point. 

ОК 9, ОК 2 

Практические занятия 

Графические редакторы. Методы представления графической информации. 
Разработка презентации в MS Power Point. 

Подготовка презентации к демонстрации. 

6 ОК 9, ОК 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Компьютерная графика. 
Программа для создания и организации презентаций MS Power Pont. 

4  

Раздел 4. 
Компьютерные сети и защита 
информации. 
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Тема 4.1. 
Понятие компьютерной сети. 

Содержание учебного материала 2 

Структура компьютерной сети. Основные элементы локальной сети. Структура ОК 4, ОК 5 



 

Защита информации в 
компьютерах и сетях 

глобальных сетей. Проблемы современного Интернета. Необходимость, основные 
принципы защиты информации. Классификация мер защиты информации. 
Практические занятия 

Защита от вредоносных программ. Классификация вредоносных программ. 
Интернет: история и современность. Сервисы глобальных сетей.  
Базовые принципы защиты информации. Технологии создания защищенных 

сетевых соединений. 
Информационно-поисковые системы. Основные принципы построения 

информационно-поисковых систем. 

6 ОК 4, ОК 5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Компьютерные сети: локальные и глобальные. 
Свобода информации и защита авторских прав. 

4  

Тема 4.2. 
Сетевое программное 
обеспечение. 

Содержание учебного материала 2 

Автоматизированные системы. Справочные информационно-поисковые системы. 
Сетевые информационно-поисковые системы. Сетевые офисные программы. 

ОК 6, ОК 5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Защита информации в компьютерных сетях. 
Сетевое программное обеспечение. 

4  

Дифференцированный зачет 4 

Всего: 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

1. Основные источники:  Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 
технологии: учебник для среднего профессионального образования / М. В. 
Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 383 с.  

https://urait.ru/bcode/433276 
 
Дополнительные источники:  

1. Информатика. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования /Е.В.Михеева, О.И.Титова – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2020. – 224 с. 

2. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512863 

3. Торадзе, Д. Л.  Информатика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Д. Л. Торадзе. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-15282-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/433276
https://urait.ru/bcode/512863
https://urait.ru/bcode/519866


 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 

«Информатика» (электронные плакаты). 
 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и 
направлена на систематизированное изложение накопленных и актуальных 
научных знаний. Лекция предназначена для раскрытия состояния и перспектив 
развития экономических знаний в современных условиях. На лекции 
концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 
вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 
который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при 
необходимости привлекаются открытые Интернет-ресурсы, а также 
демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и практические 
примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные 
обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения 
соответствующих тем, а также приобрести начальные практические навыки. 
Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и 
проблемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, 
необходимые для формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся. 
Практические занятия предусматривают участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной 
работы. Ее основной целью является формирование навыка самостоятельного 
приобретения знаний по некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и 
углубление полученных знаний, самостоятельная работа со справочниками, 
периодическими изданиями и научно-популярной литературой. Самостоятельная 
работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и индивидуальных. 

 

  



 

9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата  

Формы и 
методы оценки 

результатов 
обучения 

1 2  

Умения:    

− использовать изученные 
прикладные программные 
средства в профессиональной 
деятельности. 
 

способность использование 
прикладные программные 
средства. 

практические 
занятия 

Знания:   

− основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации. 

знание основных понятий 
автоматизированных систем 
обработки информации. 

практические 
занятия 

опрос 

− общий состав и структуру 
персональных электронно-

вычислительных машин и 
вычислительных систем. 

знание основной структуры 
персональных электронно-

вычислительных машин и 
вычислительных систем. 

практические 
занятия 

опрос 

− базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ. 

знание базовых систем 
программных продукты и 
пакеты прикладных 
программ. 

практические 
занятия 

опрос 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью; 
- курсант различает элементы нормированной и ненормированной речи; 
- знает основные компоненты культуры речи ( владение языковой, литературной нормой, 
соблюдение этики общения) 
- пользуется правилами правописания, вариативными знаками препинания; 
- ситуационная задача выполнена верно, сделаны аргументированные выводы. 
Оценка «4» ставится, если:  

- допущены 1 орфографическая, 2 пунктуационные ошибки, но обучающийся владеет 
обязательными умениями проверки слов корня по данной теме; 
- понимает смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 
- ситуационная задача выполнена верно, при аргументации выводов испытывает 
небольшие затруднения. 
Оценка «3» ставится, если: 
- допущены 3 орфографические, 2 пунктуационные ошибки, но обучающийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме; 
- ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке правил. 



 

Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
- ситуационная задача не выполнена. 
Оценка «1» ставится, если: 
- работа обучающегося показала полное отсутствие у него обязательных знаний и умений 
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала 
образовательных достижений. 
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя понятия, 
понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументированно излагал свое решение, 
используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 
 

10.  Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Информатика» характеризуется 

совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих 
реализацию содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая 
может быть представлена как некоторая методическая система, включающая 
методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более качественно 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   



 

подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 
Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 

утвержденным режимом филиала в аудиториях согласно семестровым расписаниям 
теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, обязаны 
присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют 
основу теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. Лекция имеет 
целью дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 
раскрыть состояние и перспективы прогресса конкретной области науки и 
экономики, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых вопросах. 
Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, которое заключается в том, 
чтобы ознакомить обучающихся с основным содержанием, категориями, 
принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета обучения в целом, 
его главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции формируется 
научное мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний будущего управленца, стимулируется его активная 
познавательная деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного 
характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при решении управленческих задач. Основным 
содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Назначение практических занятий - закрепление, углубление и комплексное 
применение на практике теоретических знаний, выработка умений и навыков 
обучающихся в решении практических задач. Вместе с тем, на этих занятиях, 
осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические 
занятия проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью 
углубленно изучить ее содержание, привить обучающимся навыки 
самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое 
занятие заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями 
преподавателя о последующей самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 
виде дифференцированного зачета  во 2 семестре. Промежуточная аттестация 
позволяют оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения 
дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.04 «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов» 

            Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:  

- Освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 
социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и 
методах рационального природопользования;  
-Формирование экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 
деятельности с позиции охраны окружающей среды;  
- Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды 

 

                                       

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 
Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 
- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 
- об условиях устойчивого состояния экосистем и причин возникновения 

экологического кризиса; 
- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 
- об экологических принципах рационального природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правовые вопросы экологической безопасности. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «Экологические основы  природопользования»  
 

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 

Наименование разделов и 
тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды 

компетенций,  
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Введение. 
Тема 1. 
Охрана природной среды – 

комплексная экологическая 
проблема.  

Роль природы в жизни человеческого общества. 
 Воздействие человека на природу. 
 

 

2 

ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Классификация природных ресурсов». 

1 ОК 1, ОК 8. 

Тема 2. 
Глобальные проблемы 
экологии. 
 

Воздействие технологии на окружающую среду. 
 Основные экологические кризисы современности. 
Антропогенные загрязнения. 
Проблема загрязнения и ее экологическое значение. 

6 ОК 1, ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Антропогенные воздействия на природу на различных этапах развития общества». 

4 ОК 1, ОК 8. 

Тема 3. 
Состояние окружающей 
среды. 
 

Обострение глобальных проблем. 
Загрязнение окружающей среды авиацией. 2 ОК 1, ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Электромагнитное, шумовое, ультразвуковое загрязнение от авиапредприятий» . 

3 ОК 1, ОК 8. 

Тема 4. 
Принципы рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды.  
 

Понятия и термины экологии. 
Экология, и ее место среди социально-экономических и естественных дисциплин. 
Структура  и эволюция биосферы. 
Принципы и правила охраны природы. 

4 ОК 1, ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Современный этап охраны природы». 

2 ОК 1, ОК 8. 

Тема  5. 
Научные основы 
мониторинга окружающей 
среды.  

Основные задачи мониторинга. 
Исследования мониторинга.  
 

2 ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 ОК 8. 
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 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Экологическое прогнозирование». 

Тема 6. 
Источники загрязнения и 
основные группы 
загрязняющих веществ в 

природных средах. 

 

Загрязнение атмосферы. 
Состояние атмосферы крупных городов. 
Загрязнение воды. 
Загрязнение почвы. 

4 ОК 1, ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Основные источники и типы загрязняющих веществ». 

2 ОК 1, ОК 8. 

Тема 7. 
Государственные и 
общественные мероприятия 
по охране окружающей 
среды. 
 

Меры по охране атмосферного воздуха. 
Меры по охране водоемов. 
Защита почв. 
Организационные работы по охране окружающей среды в гражданской авиации. 

2 ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Задачи и цели природоохранительных органов управления и надзора» 

1  ОК 8. 

Тема  8. 
Международное 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. 
  

История международного природоохранительного сотрудничества. 
Виды и формы международного сотрудничества. 
Основные международные программы. 
Прогнозы состояния окружающей среды. 

2 ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Мировоззрение устойчивого развития». 

1 ОК 8. 

Тема  9. 
Правовые вопросы 
экологической безопасности. 
 

Главные направления экологической политики. 
Основные нормативно-правовые акты законодательства об охране окружающей среды. Система 
органов государственного управления охраной окружающей среды. 
Меры юридической ответственности в случаях нарушений законодательства об охране 
окружающей среды. 

4 
ОК 1, ОК 3, 

 ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Административная и уголовная ответственность за нарушение экологической безопасности». 

3 
ОК 1, ОК 3,  

ОК 8. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 48  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Корытный Л.М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для СПО.  
– 2-е изд. –  М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020. – 377с. – https://urait.ru/bcode/467835 

 
Дополнительные источники: 

1. Третьякова Н.А. Экология: учеб. пособие для СПО. –  М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020. – 111с. 
(СПО) – https://urait.ru/bcode/454972 

 
2. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — 

(Профессиональное образование). – https://urait.ru/bcode/523597  

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде 
Университета (филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/467835
https://urait.ru/bcode/454972
https://urait.ru/bcode/523597
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Информационно-коммуникативные средства:комплект презентаций по дисциплине 
«Экологические основы природопользования» 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 
на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития математических знаний в 
современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 
сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 

открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы и практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные 
обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а 
также приобрести начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и 
проблемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для 
формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 

Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической 
подготовки обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы.  
Её основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения 

знаний по некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных 
знаний, самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-

популярной литературой. 
 Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 

индивидуальных. 

     9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, фронтального опроса, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 

достижений. 
Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Оценка «5» ставится, если: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
- изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя  терминологию; 
- показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
 - отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
- возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
- ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 
Оценка «4» ставится, если: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
- допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя; 
- допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 
выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
- Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 
затруднения. 
Оценка «3» ставится, если: 
- неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 
- ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Оценка «2» ставится, если: 
- обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 

-о взаимосвязи организмов и среды обитания; подготовка индивидуальных заданий 

-об условиях устойчивого состояния экосистем и 
причин возникновения экологического кризиса; 

подготовка индивидуальных заданий 

практическое занятие 

-о природных ресурсах России и мониторинге 
окружающей среды; 

подготовка индивидуальных заданий 

-об экологических принципах рационального 
природопользования                

тестирование 

 практическое занятие 

Знания:  
правовые вопросы экологической безопасности подготовка индивидуальных заданий 

практическое занятие 
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- ситуационная задача не решена. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу 
или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на 
нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Экологические основы природопользования» 
характеризуется совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих 
реализацию содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть 
представлена как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства 
обучения. Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения 
дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утвержденным режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в 
аудиториях согласно семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и 
перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   



лекции, которое заключается в том, ЧТОбЫ ОЗНаКОМИТЬ ОбУЧаЮЩИХСЯ С ОСНОВНЫМ

содержанием, категориями, принципами и закономерностями изrIаемой темы и IIредмета

обучЪния в цеJIом, его главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции

формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы

фундаментальных знаний обучаюrцегося, стимулируется его активнаjI познавательная

деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера.

Практические занятия IIроводятся в целях выработки практических умений и

приобретения навыков при решении определённых задач. основным содержанием этих

занятий явJuIется практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических

занятий  закрепление, углубление и комплексное применение на практике теоретических

знаний, вырабътка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с

тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств,

необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические занятия

проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить

её содержание, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анаJIиза

информации, умение делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать

свое мнение. Каждое практическое занятие заканчивается, как правило, кратким подведением

итогов, указаниями преподавателя о последующей самостоятельной работе,

Промежуточная аттестация по итогаМ освоения дисциплины проводится в форме

дифференчированного зачета в б семестре. К моменту сдачи промежуточной аттестации

доп*"r быть успешно пройдены предыдУщие формы контроля, ПромежуточнЕIя аттестация

позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины,

рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиона]'Iьного

образования по специаJIьности 25.02.04 <Летная эксIrлуатация летательных аппаратов),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии Nb 393
'от 

z).оц.Zо14 г. (рел. от 09.04.2015 г.) и примерной основной образовательной программой по

специаJIьности.

Разработчик:
Бчгчпчсланский филиал

им. П.Ф. Еромасова СПбГУ
(место работы)

Эксперты:
Бчгчпчсланский филиал

им. П.Ф. Еромасова СПбГУ
(место работы)

ГАОУ кБНК> г. Бугуруслана
опенбчпгской области

(место работы)
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов». 

Целями освоения дисциплины «Техническая механика» являются: 
получение знаний о принципах и методах создания и расчета элементов конструкций, деталей 

и узлов летательных аппаратов, машин общего назначения. 
Задачей освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 

позволяющих понимать принципы и методы создания технических объектов; изучение основных 
принципов и законов технической механики; изучение деталей и узлов летательных аппаратов, машин 
общего назначения. К демонстрации результатов изучения дисциплины можно отнести знания и 
умения: формулировать требования к техническим конструкциям и элементам машин; составлять 
расчетные схемы; применять законы технической механики к расчету элементов конструкции.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ 

Дисциплина «Техническая механика» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины «Техническая механика» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Результат обучения: наименование компетенции. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного различия. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 
Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность 

полётов 

ПК 1.4 

Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 
работоспособности и готовности воздушного судна, двигателя и их 
функциональных систем к использованию по назначению. 

ПК 2.3 

Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 
эффективность авиаперевозок. 

 

 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять основные расчеты по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 
- анализировать системы сил, действующих на самолет в различных полетных 

ситуациях; 
- определять кинематические параметры, характеризующие движение самолета; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- определять передаточное отношение; 
- читать кинематические схемы; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 
- конструктивные особенности деталей и механизмов, используемых в авиаконструкциях; 
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 
- типы кинематических пар; 
- типы соединений деталей и машин; 
- принцип взаимозаменяемости; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; 
- основные сборочные единицы и детали; 
- характер соединения деталей и сборочные единиц; 
- передаточное отношение и число. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 90 часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том 

числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  
• самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
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5. Содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая 
механика 

Содержание      46  

Тема 1.1. Введение. 
Основные понятия и 
аксиомы статики 

 

Ознакомление с содержанием предмета «Основы технической механики». «Основы технической механики» - 

теоретическая база для изучения специальных предметов.  
Равновесие. Упругое, деформируемое и абсолютно твердое тело. Материальная точка. Понятие о силе и системе 
сил. Системы сил: эквивалентные, уравновешивающие. равнодействующая сила. Уравновешивающая сила. 
Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

2 

 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 8, 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Скалярные и векторные величины. Сумма и разность векторов. Проекция вектора на ось и плоскость. 
Разложение вектора на составляющие по координатным осям. 
Механическое движение. Равновесие. Понятие о силе и системе сил. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 
 

1 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 7, 
ОК 8; 

ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.3. 

Тема 1.2. Система 
сходящихся сил. 
 

Сложение сходящихся сил. Разложение сил. Равновесие системы сходящихся сил. Примеры сходящихся сил, 
приложенных к самолету. 2 

ОК 6, ОК 7, 
ОК 8; 
ПК 1.4 

Практическое занятие  
Определение равнодействующей системы сил. 2 

ОК 6, ОК 7, 
ОК 8; 
ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сложение сходящихся сил. Разложение сил. Равновесие системы сходящихся сил. Примеры сходящихся сил, 
приложенных к самолету. 
Определение равнодействующей системы сил. 
 

1 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6, ОК 7, 

ОК 8; 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3. 

Тема 1.3. Момент силы 
относительно точки. 
Пара сил. 
 

Момент силы относительно точки и оси. Пара сил. Момент пары сил. Сложение пар сил. Равновесие тела под 
действием системы пар. Пара аэродинамических сил, действующих на воздушный винт. Реактивный момент 
винта. Пара сил, создаваемых элеронами самолета. 

2 
 

ОК 8; ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 2 
ОК 1, ОК 4, 
ОК 6, ОК 7, 
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Сложение сходящихся сил. Разложение сил. Равновесие системы сходящихся сил. Примеры сходящихся сил, 
приложенных к самолету. 
Определение равнодействующей системы сил. 
Момент силы относительно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар сил. Равновесие тела под действием 
системы пар. Пара аэродинамических сил, действующих на воздушный винт. Реактивный момент винта. Пара 
сил, создаваемых элеронами самолета. 

ОК 8; 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3. 

Тема  1.4. Система 
произвольно 
расположенных сил. 
  

Теорема о параллельном переносе силы. Приведение системы произвольно расположенных сил к данному 
центру. Условия равновесия произвольной системы сил. Теорема о моменте равнодействующей (теорема 
Вариньона). Пространственные системы сил, действующие на самолет в установившихся: горизонтальном 
полете, при наборе высоты и на снижении. 

2 
ОК 6, ОК 8; 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Приведение системы произвольно расположенных сил к данному центру. Теорема о моменте равнодействующей 
(теорема Вариньона). Пространственные системы сил, действующие на самолет в установившихся: 
горизонтальном полете, при наборе высоты и на снижении. 
 

 

1 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6, ОК 7, 

ОК 8; 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3. 

Тема 1.5. Трение. 
 

Трение скольжения. Коэффициент трения скольжения. Трение качения. Силы, действующие на колесо шасси 
самолета при его движении по ВПП. Устойчивость против опрокидывания. 2 

ОК 3; ПК 1.3, ПК 
1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Трение скольжения. Трение качения. Силы, действующие на колесо шасси самолета при его движении по ВПП. 
Устойчивость против опрокидывания. 

1 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6, ОК 7, 

ОК 8; 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3. 
Тема 1.6. Центр тяжести. 
 

Сложение параллельных сил. Центр параллельных сил. Центр тяжести. Центр масс тел. положение центра 
тяжести составного тела. Центр тяжести и центровка самолета. 2 

ОК 3, ОК 6,  ОК 
8; 

ПК 1.3, ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сложение параллельных сил. Центр параллельных сил. Центр тяжести». «Центр масс тел. положение центра 
тяжести составного тела. Центр тяжести и центровка самолета. Решение задач по определению центра тяжести и 
центровки самолета. 
 

1 

ОК 3, ОК 6,  ОК 
8; 

ПК 1.3, ПК 2.3 

Практическое занятие 

Решение задач по определению центра тяжести и центровки самолета. 2 ПК 1.3, ПК 2.3 

Тема 1.7. Кинематика 
точки. 
 

 

Основные понятия кинематики. Способы задания движения точки: векторный, координатный, естественный. 
Скорость и ускорение точки. Составляющие ускорения по касательной и нормали к траектории. Частные случаи 

движения точки: равномерное и равнопеременное движение (формулы и кинематические графики). 
2 ОК 4, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Способы задания движения точки: векторный, координатный, естественный. Скорость и ускорение точки. 
Составляющие ускорения по касательной и нормали к траектории. Частные случаи движения точки: 

1 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3. 
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равномерное и равнопеременное движение (формулы и кинематические графики). 
 

Тема 1.8. Простейшие 
движения тела. 
 

Поступательное движение твердого тела. Вращательное движение тела вокруг неподвижной оси. Угол поворота, 
угловая скорость, угловое ускорение. Единицы измерения этих величин. Равномерное и равнопеременное 
вращение тела. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

2 ОК 4, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Поступательное движение твердого тела. Вращательное движение тела вокруг неподвижной оси. Равномерное и 
равнопеременное вращение тела. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

 

 

1 
ОК 4, ОК 8 

Тема 1.9. Сложное 
движение точки 

Относительное, переносное и абсолютное движение точки. Скорость точки в абсолютном движении. Ускорение 
Кориолиса. Величина и направление ускорения Кориолиса (без вывода). Определение результирующей 
скорости элемента лопасти воздушного винта по окружной скорости поступательного движения самолета. 

2 ОК 4, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Относительное, переносное и абсолютное движение точки. Скорость точки в абсолютном движении. Ускорение 
Кориолиса. Величина и направление ускорения Кориолиса (без вывода). Определение результирующей 
скорости элемента лопасти воздушного винта по окружной скорости поступательного движения самолета. 
 

1 
ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3. 

Тема 1.10. Основные 
понятия и законы 
динамики. 
 

Основные понятия и законы динамики. Принцип Даламбера. Силы инерции точки при параллельном и 
криволинейном движениях. Центробежная сила. Определение угла крена самолета при правильном вираже. 
Перегрузки при маневрах самолета. 

2 ОК 4; ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные понятия и законы динамики. Принцип Даламбера. Силы инерции точки при параллельном и 
криволинейном движениях. Центробежная сила. Определение угла крена самолета при правильном вираже. 
Перегрузки при маневрах самолета.  

 

1 

ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.3. 

Тема 1.11. Работа силы. 
Мощность. 
  

Работа постоянной силы на прямолинейном перемещении. Работа переменной силы. Работа силы тяжести. 
Единицы работы и мощности. Работа движущих сил и сил сопротивления. Коэффициент полезного действия. 
Номинальная взлетная и эффективная мощность поршневого двигателя. Тяговая мощность воздушного винта. 
КПД воздушного винта. 

2 
ОК 4, ОК 8; ПК 

1.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа силы. Работа движущих сил и сил сопротивления. Коэффициент полезного действия. Мощность. 1 

ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 7, 
ОК 8; 

 

Тема 1.12. Общие 
теоремы динамики. 
Динамика системы и 
твёрдого тела. 
 

Количество движения и кинетическую энергию точки. Импульс силы. Закон количества движения. Теорема об 
изменении кинетической энергии точки. Основное уравнение динамики для относительного движения точки. 
Применение общих теорем динамики точки для решения задач, связанных с разбегом и пробегом самолета. 2 

ОК 4, ОК 8; ПК 
1.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Закон количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Основное уравнение динамики 
для относительного движения точки. Применение общих теорем динамики точки для решения задач, связанных 
с разбегом и пробегом самолета. 

1 

ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 7, 
ОК 8; 
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Тема 1.13. Некоторые 
сведения по динамике 
системы и твёрдого тела. 
 

Механическая система. Силы внешние и внутренние. Закон изменения количества движения для системы. 
Реактивная тяга, определение ее в зависимости от массы и скорости газов на выходе 

 из реактивного сопла. Работа и мощность сил, приложенных к вращающемуся телу. Кинетическая энергия 
вращающегося тела. Кинетический момент тела. Основное уравнение динамики для вращающегося тела. 

2 ОК 4, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Реактивная тяга, определение ее в зависимости от массы и скорости газов на выходе из реактивного сопла. 
Работа и мощность сил, приложенных к вращающемуся телу. Кинетическая энергия вращающегося тела. 
Кинетический момент тела. Основное уравнение динамики для вращающегося тела. 

1 

ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 7, 
ОК 8; 

 

Контрольная работа по 
1 разделу 

 

2 

ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 7, 
ОК 8; 

 

Раздел 2. Основы 
сопротивления 
материалов 

Содержание 26  

Тема 2.1. Основные 
понятия сопромата. 
 

Деформации упругие и пластичные. Прочность и жесткость. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. 
Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса. Определение вида деформации бруса в зависимости 
от внутренних силовых факторов. Полное, нормальное и касательное напряжения точки сечения. Простейшие 
виды напряженного состояния. Линейные и узловые деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

2 
ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение вариативных задач и упражнений по темам: Деформации упругие и пластичные.  
Прочность и жесткость. Метод сечений.  
 

2 

ОК 2, ОК 4, ОК 
6, ОК 8; 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Тема 2.2. Растяжение и 
сжатие. 
 

Напряжение и деформации при растяжении и сжатии. Испытания материалов на растяжении и сжатие. 
Концентрация напряжений. Напряжение расчетное, предельное и допустимое.  
Коэффициент запаса прочности. Условия прочности. Особенности расчета на прочность самолета и его 
элементов. Коэффициент перегрузки, коэффициент разрушающей перегрузки, коэффициент безопасности. 

4 

ОК 4, ОК 6,  ОК 
8; 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Практическое занятие  
Проведение расчетов на прочность при растяжении и сжатии. 2 ПК 1.3, ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение вариативных задач и упражнений по темам: Деформации упругие и пластичные.  
Прочность и жесткость. Метод сечений.  
Определение вида деформации бруса в зависимости от внутренних силовых факторов. Полное, нормальное и 
касательное напряжения точки сечения. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 
Напряжение и деформации при растяжении и сжатии. Коэффициент запаса прочности. Условия прочности.  

2 

ОК 2, ОК 4, ОК 
6, ОК 8; 

ПК 1.3, ПК 1.4 
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Коэффициент перегрузки, коэффициент разрушающей перегрузки, коэффициент безопасности. 
Проведение расчетов на прочность при растяжении и сжатии. 
 

Тема 2.3. Кручение. 
 

Внутренние силовые факторы при кручении. Основные гипотезы кручения бруса крупного поперечного 
сечения. Напряжение в поперечных сечениях бруса. Угол закручивания. Условия прочности и жесткости вала. 2 

ОК 4, ОК 6, 
ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Внутренние силовые факторы при кручении. 

2 
ОК 4, ОК 6, 

ОК 8 

Тема 2.4.  Изгиб. 
 

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Зависимость между интенсивностью распределения нагрузки, 
поперечной силы и изгибающим моментом.  
Характер деформации при изгибе. Нормальные напряжения в поперечном сечении. Условия прочности при 
изгибе. 

4 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 8; 
ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. 8.Зависимость между интенсивностью распределения 
нагрузки, поперечной силы и изгибающим моментом. Характер деформации при изгибе. Условия прочности при 
изгибе. 

2 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 8; 

 

Практическое занятие  
Проведение расчетов на прочность при изгибе. 2 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 8; 

 

Контрольная работа по 
2 разделу 

 

2 

ОК 4, ОК 6,  ОК 
8; 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Раздел 3. Детали машин Содержание 18  

Тема 3.1. Основные 
понятия. 
Роль и значение 
стандартизации 
соединения деталей. 

 

Классификация машин. Классификация деталей. Требования, предъявляемые к деталям машин. 
Государственный стандарт как основной документ, устанавливающий единые технические требования к 
промышленной продукции. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развития научно-

технического прогресса.  
Виды соединений в авиастроении: заклепочные, сварные, клеевые, резьбовые, штифтовые. 
 

2 

ОК 4, ОК 8; 
ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Закрепление и систематизация знаний по темам: Классификация машин. Классификация деталей. Требования, 
предъявляемые к деталям машин.  
Виды соединений в авиастроении. 

 

2 
ОК 4, ОК 8; 

ПК 1.3, 

Тема 3.2.Механизмы 
передачи вращательного 
движения. 
 

 

Классификация механических передач и их назначение. Передаточное число. КПД передачи. Конструктивные 
схемы, достоинства, недостатки и области применения фрикционных, ременных и цепных передач. Зубчатые 
передачи и их применение в авиационных конструкциях. 

4 

ОК 4, ОК 8; 
ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Классификация механических передач и их назначение. 

4 

ОК 4, 
ОК 8; 
ПК 1.4 
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Передаточное число. КПД передачи. 
Практическое занятие: 
Расчет основных параметров механизма передачи вращательного движения. 2 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 8; 

 

Тема 3.3. Оси, валы, 
подшипники, муфты. 

 

Конструктивные формы осей шасси самолетов и вертолетов, конструктивные формы валов, применяемых в 
авиаконструкциях. Шлицевое соединение.  
Подшипники скольжения и подшипники качения, их применение в авиации. Уплотнение, смазка и охлаждение 
подшипников. Муфты, их назначение и классификация. Муфты, применяемые в авиаконструкциях. 

2 
ОК 4, ОК 8 

 

 Самостоятельная работа обучающегося 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конструктивные формы осей шасси самолетов и вертолетов, конструктивные формы валов, применяемых в 
авиаконструкциях».  
Подшипники скольжения и подшипники качения, их применение в авиации.  
Уплотнение, смазка и охлаждение подшипников.  
Муфты, их назначение и классификация. Муфты, применяемые в авиаконструкциях.  

2 
ОК 4, ОК 8; 

ПК 1.3, 

Экзамен 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники: 
1. Джамай В.В., Самойлов Е.А., Станкевич А.И. Чуркина Т.Ю. Техническая механика . – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд. ЮРАЙТ,2021. https://urait.ru/bcode/478096 

2. Зиомковский, В. М.  Техническая механика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной 
редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — 

(Профессиональное образование). — https://urait.ru/bcode/517741 

 

Дополнительные источники: 
1. Гребенкин, В. З.  Техническая механика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования : Изд. Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/448226 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде 
Университета (филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
 

  

https://urait.ru/bcode/478096
https://urait.ru/bcode/448226
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: компьютер, компьютерные программы тестирования, 

мультимедийный проектор, экран. 
Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по разделу «детали 

машин». 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисциплины с целью 

коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических единиц при изучении базовых 

дисциплин. 
Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 

на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития теоретических знаний в 

современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 
Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 

сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 

открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 

материалы и практические примеры. 
Цель практических занятий – закрепить теоретические знания, полученные 

обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, 
а также приобрести начальные практические навыки. 

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и проблемы 
имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для 
формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической подготовки 
обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 

  

9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 
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  выполнять основные 
расчеты по теоретической 
механике, сопротивлению 
материалов и деталям 
машин; 
 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

 Проверка вариативных 
заданий на построение эпюр и 
расчетов прочностных 
характеристик. 

  анализировать системы сил, 
действующих на самолет в 
различных полетных 
ситуациях; 
 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами. 
 

Проверка схем. 

  определять кинематические 
параметры, 
характеризующие движение 
самолета; 
 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации; 

Проверка вариативных задач 
контрольной работы. 

 производить расчеты 
элементов конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость; 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Практическая работа 

 проводить сборочно-

разборочные работы в 
соответствии с характером 
соединений деталей и 
сборочных единиц; 

Проводить комплекс 
мероприятий по проверке 
исправности, 
работоспособности и 
готовности воздушного судна, 
двигателя и их 
функциональных систем к 
использованию по 
назначению. 

Практическая работа 

 определять напряжения в 
конструкционных 
элементах; 
 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного разлвития. 

Проверка вариативных задач 
контрольной работы 

Усвоенные знания: 
 методику расчета 
элементов конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость при различных 
видах деформации; 
 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Проверка вариативных задач 

конструктивные 
особенности деталей и 
механизмов, 
используемых в 
авиаконструкциях; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 

Заслушивание доклада 
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повышение квалификации; 

 виды машин и механизмов, 
принцип действия, 
кинематические и 
динамические 
характеристики; 
 

Обеспечивать безопасность и 
экономическую 
эффективность полётов, 
Обеспечивать безопасность, 
регулярность и 
экономическую 
эффективность авиаперевозок; 
 

Заслушивание доклада 

 типы кинематических пар; 
типы соединений деталей и 
машин, принцип 
взаимозаменяемости, виды 
движений и преобразующие 
движения механизмы; 

 

Проводить комплекс 
мероприятий по проверке 
исправности, 
работоспособности и 
готовности воздушного судна, 
двигателя и их 
функциональных систем к 
использованию по назначению 

Заслушивание доклада 

 виды передач их 
устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, 
условные обозначения на 
схемах; 
 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации; 

Проверка схем. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО 
ОПРОСОВ 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 

учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя  терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, или в выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает 

небольшие затруднения. 
Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
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− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
более полное понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя понятия, понятия, 
ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворит
ельно  

в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, 
используя в основном понятия 

Неудовлетвор
ительно  

не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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Методика преподавания дисциплины  «Техническая механика» характеризуется 
совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 
содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена 
как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. 
Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины 
обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утвержденным режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в 
аудиториях согласно семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и 
перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение 
лекции, которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным 
содержанием, категориями, принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета 
обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции 
формируется научное мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний будущего управленца, стимулируется его активная познавательная 
деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при решении управленческих задач. Основным содержанием этих 
занятий является практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических 
занятий – закрепление, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с 
тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические занятия 
проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить 
ее содержание, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа 
информации, умение делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение. Каждое практическое занятие заканчивается, как правило, кратким 
подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде  
экзамена в 1 семестре. К моменту сдачи промежуточной аттестации должны быть успешно 
пройдены предыдущие формы контроля. Промежуточная аттестация позволяет оценить 
уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов» 

Специалист - неэлектрик должен иметь определенный уровень электротехнических знаний, 
позволяющий ему достаточно четко представлять физические процессы, происходящие в 
электрических и магнитных цепях, понимать назначение, выполняемые функции и возмож-
ности электрооборудования, знать свойства электроизмерительных приборов, кроме того 
уметь разобраться, используя инструкции, описания, технические паспорта в работе блоков 
устройств и установок, включающих электрические и электронные цепи и устройства. 
Изучение курса "Электротехника и электроника" базируется на знаниях и умениях, обретен-
ных обучающимися  при изучении курсов физики и математики. 
Целью изучения дисциплины "Электротехника и электроника" является теоретическая и 
практическая подготовка, в результате чего обучающиеся  должны получить такую совокуп-
ность знаний и умений, которые необходимы им для успешного усвоения других общепро-
фессиональных и специальных дисциплин последующей подготовки, а также для успешного 
решения задач, связанных с умением правильно  эксплуатировать  электротехнические 
устройства. 
Для достижения этих целей необходимо  формирование у обучающихся: 
- знаний основных законов электротехники; 

- знаний принципов работы, свойств, областей применения электрических устройств; 

- знаний  условных графических обозначений электромагнитных устройств и электрических 
машин; 

-  умений выполнять  анализ и расчет электрических цепей. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО -  ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисципли-
ны. 
Дисциплина изучается во втором семестре. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Электротехника и электроника» направлен на формирова-

ние следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
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тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
 

В результате освоения дисциплины курсант должен обладать следующими профессиональ-
ными  компетенциями: 
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую безопасность полётов; 
ПК 2.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиапе-
ревозок; 
ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиапе-
ревозок. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электрон-
ной  техники в профессиональной деятельности; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
- подбирать устройство электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками; 
- собирать электрические схемы. 
 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
- свойство проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 
устройств; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических магнитных цепей; 
- принципы действия, устройства, основные характеристики электротехнических и элек-
тронных устройств и приборов; 
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 
электрических и электронных цепей; 
- правила эксплуатации электрооборудования. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 120 часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося:  120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося:  80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося: 40 часов. 

 

 



6 

 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

практические занятия 14 

курсовая работа 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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5. Содержание учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника» 

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды  
компетенций,  

формированию 
которых способ-
ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Электротехника 

Содержание 84  

Тема 1.1. Электрическое 
поле 

 

 

Введение. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, по-
тенциал и электрическое напряжение. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая прони-
цаемость: абсолютная и относительная. Электропроводность диэлектриков. Краткие сведения о различных элек-
троизоляционных материалах и их практическом использовании. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соеди-
нение конденсаторов. 

2 ОК 1,  ОК 2, 
ОК 3, ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
«Основы современной теории строения вещества», 
«Заземление и металлизация» 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

Тема 1.2. Электрические 
цепи постоянного тока . 

 

Общие сведения об электрических цепях: определение, классификация. Электрический ток, его определение, 
направление, сила тока, плотность. Электрическая проводимость и сопротивление проводников. Зависимость 
электрического сопротивления от температуры. Резисторы регулируемые и нерегулируемые. 
Закон Кирхгофа. Расчет электрических цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа. Преобразование электриче-
ской энергии в тепловую. Закон Джоуля - Ленца. 

6 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

Практическое занятие  №1 «Решение задач с применением законов Ома». 2 ОК 1,  ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

ПК 1.3 

Практическое занятие  №2 «Схемы замещения. Нахождение эквивалентного сопротивления». 2 ОК 1,  ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

ПК 1.3 

Практическое занятие  №3 «Расчет сложных электрических цепей с помощью законов Кирхгофа». 2 ОК 1,  ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,   

ПК 1.3, ПК 2.3 

Практическое занятие  №4 «Преобразование треугольника в звезду и звезды в треугольник». 2 ОК 1,  ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,   

ПК 1.3, ПК 2.3 

Практическое занятие  №5 «Самостоятельное решение задач». 2 ОК 1,  ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,   
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ПК 1.3, ПК 2.3 

Лабораторная работа №1 «Последовательное и параллельное соединение в схемах из резисторов». 2 ОК 1,  ОК 2, 
ОК 3, ОК 4  

ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Общие сведения об электрических цепях: определение, классификация», 
«Короткое замыкание в электрических цепях и предохранители» 

«Преобразование треугольника в звезду и звезды в треугольник» 

5 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о магнитном поле. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Силовое действие 
магнитного поля. Закон Ампера. Магнитная индукция, магнитный поток. Напряженность. Магнитная проницае-
мость. Индуктивность. Электромагнитные силы: сила, действующая на проводник с током  в  магнитном  поле.  
Правило  левой  руки. 
Электромагнитная   индукция. Закон электромагнитной индукции. Э.Д.С. самоиндукции и взаимоиндукции, вих-
ревые токи. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле, правило правой руки; принцип преобразования 
механической энергии в электрическую, электрической в механическую. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Электромагнетизм», 
«Определения основных величин, характеризующих магнитное поле» 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4, 
 

 

 

Тема 1.4. Электрические 
измерения. 
 

Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах: физические величины и еди-
ницы их измерения; средства измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения 
на электроизмерительных приборах. Измерение ока и напряжения: магнитоэлектрический и электромагнитный 
измерительные механизмы. Приборы и схемы для измерения электрического тока и напряжения. Расширение 
пределов измерения электрического тока и напряжения. Измерение мощности и энергии: электродинамический 
измерительный механизм. Измерение энергии счетчиком. Измерение электрического сопротивления. Измери-
тельный мост, омметр и мегомметр. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Тема 1.5. Однофазные 
электрические цепи пере-
менного тока. 
 

Переменный ток, его определение. Получение синусоидальных ЭДС и тока, их уравнения и графики. Параметры 
синусоидальных величин: амплитуда, угловая частота, фаза, начальная фаза, период, частота, мгновенное значе-
ние. Действующая и средняя величины переменного тока. Векторные диаграммы. Электрические цепи перемен-
ного тока: цепь с активным сопротивлением, цепь с индуктивностью, цепь с емкостью; графики тока и напряже-
ния, векторные диаграммы. Резонанс в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока с различным 
характером нагрузки. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 

Практическое занятие №6 «Расчет цепей с активным индуктивным и емкостным сопротивлениями». 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4,  ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.4 

Практическое занятие №7 «Самостоятельное решение задач. Допуск к лабораторной работе №2». 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ПК 2.3 
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Лабораторная работа №2«Последовательное соединение активного и реактивного элементов». 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Определения и формулы параметров переменного  тока» 

«Расчёт цепей с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлениями» 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 

Тема 1.6.Трехфазные элек-
трические цепи. 
 

 

Общие сведения о трехфазных электрических цепях. Соединение обмоток трехфазных генераторов и потребите-
лей энергии звездой и треугольником. Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазные и линейные напряже-
ния, токи, соотношения между ними. Четырехпроводная трехфазная цепь, роль пулевого провода. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Основные сведения о трехфазном токе» 

1 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Тема 1.7. Трансформаторы. 
. 

 

 

 

 

Назначение трансформаторов, классификация. Однофазный трансформатор, его устройство, принцип действия, 
коэффициент трансформации, ЭДС обмоток, номинальные первичные и вторичны параметры. Режимы работы 
трансформатора: холостой ход, рабочий, короткого замыкания. Потери энергии и КПД трансформатора. Понятие 
о трехфазных, многообмоточных, измерительных, сварочных трансформаторах, автотрансформаторах. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Режимы работы трансформатора: холостой ход, рабочий ход», 
«Понятие о трёхфазных. сварочных трансформаторах, автотрансформаторах» 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Тема 1.8. Электрические 
машины постоянного тока. 
 

Устройство и принцип действия электрической машины постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка 
якоря. 
Обратимость машин. ЭДС обмотки якоря, электромагнитный момент и мощность машин постоянного тока. Поня-
тие о реакции якоря и коммутации тока. Генераторы постоянного тока: генератор с независимым возбуждением, 
генератор с параллельным возбуждением, генератор с последовательным возбуждением, генератор смешанного 
возбуждения. Общие сведения об электродвигателе постоянного тока, электродвигатели параллельного возбуж-
дения, последовательного и смешанного возбуждения. Пуск в ход, регулирование частоты вращения электродви-
гателя постоянного тока, потери энергии и КПД машин постоянного тока. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Сведения об электродвигателе постоянного тока». 
«Электродвигатели параллельного возбуждения, последовательного и смешанного возбуждения». 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Тема 1.9 Электрические 
машины переменного тока 

 

Электрические машины переменного тока, их назначение и классификация. Получение вращающегося магнитно-
го поля в трехфазных электродвигателях. Устройство и принцип работы трехфазного асинхронного электродвига-
теля. Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающийся момент синхронного 
двигателя. Пуск в ход и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных электродвигателей. Понятие о 
синхронном электродвигателе. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Принцип действия трёхфазных электродвигателей». 
«Устройство и принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя». 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Курсовая работа «Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока» (индивидуальные задания). 10 ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
- расчёт электрических цепей методом контурных токов, 
-  расчёт электрических цепей методом узловых потенциалов, 
- расчёт электрических цепей методом эквивалентного генератора, 
- расчёт электрических цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа. 

7 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Раздел 2. 
Электроника. 

Содержание 30  

Тема 2.1. 
Электровакуумные лампы, 
газоразрядные, 
фотоэлектронные приборы. 
 

Электровакуумный триод. Понятие о многоэлектронных приборах. Маркировка, устройство, принцип действия и 
применение электровакуумных ламп. Электровакуумный диод.. Газоразрядные приборы с несамостоятельным 
дуговым разрядом, с тлеющим разрядом. Условные обозначения, маркировка. Электрофизические свойства полу-
проводников. Собственная и примерная проводимости. Электронно-дырочный переход и его свойства. Вольтам-
перная характеристика. Устройство диодов. Выпрямительные диоды. Зависимость характеристик диода от изме-
нения температуры. Характеристики, параметры, обозначение и маркировка диодов. Использование диодов. Би-
полярные транзисторы, их устройство, три способа включения. Характеристики и параметры транзисторов по 
схеме с общим эммитером. Общие сведения о полевых транзисторах. Условные обозначения и маркировка тран-
зисторов. Тиристоры: структура, характеристики, условные обозначения, маркировка. Области применения полу-
проводниковых приборов. 
Фотоэлектронная эмиссия, фотогальванический эффект, фотопроводимость полупроводников. Законы фотоэф-
фекта. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом. Устройство, принцип действия, основные характеристики лам-
повых фотоэлементов и фотоэлектронных умножителей. Фотоэлементы с внутренним эффектом. Устройство, 
принцип действия, основные характеристики фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов. Условные обозна-
чения фотоэлектронных приборов. Область применения. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Устройство, принцип действия, основные характеристики фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов». 

1 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Тема 2.2. Электронные вы-
прямители и 

стабилизаторы. 
 

 

 

Выпрямители, их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. Однофазная схема выпрямле-
ния, принцип действия, соотношения между переменными и выпрямленными значениями напряжений и токов.  
Сглаживающие фильтры, их назначение, виды. Коэффициенты пульсации и сглаживания пульсации. Стабилиза-
торы напряжения и тока, их назначение, простейшие схемы, принцип действия. Коэффициент стабилизации. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
1 ОК 1, ОК 3, ОК 4 
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«Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, простейшие схемы, принцип действия» 

Тема 2.3. Электронные 
усилители. 
 

 

Выпрямители, их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. Однофазная схема выпрямле-
ния, принцип действия, соотношения между переменными и выпрямленными значениями напряжений и токов.  
Сглаживающие фильтры, их назначение, виды. Коэффициенты пульсации и сглаживания пульсации. Стабилиза-
торы напряжения и тока, их назначение, простейшие схемы, принцип действия. Коэффициент стабилизации. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Электронные усилители» 

1 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Тема 2.4. Электронные 
генераторы и измеритель-
ные приборы. 
 

 

Понятие об электронном генераторе. Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 
Электронные генераторы синусоидальных колебаний с трансформаторной, автотрансформаторной и емкостной 
связями. Генераторы пилообразного напряжения. Электронно-лучевая трубка черно-белого изображения, ее 
устройство, принцип действия. Электронный осциллограф, его назначение, принцип действия. Электронный 
вольтметр, его назначение, принцип измерения напряжения. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
Электронные генераторы. 

1 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Тема 2.5. Микропроцессо-
ры и микро-ЭВМ. 
 

Общие сведения об интегральных схемах микроэлектроники. Понятие о гибридных, толстопленочных, полупро-
водниковых интегральных микросхемах. 
Технология изготовления микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем. Классификация, марки-
ровка и применение микросхем. Общие сведения об электронных устройствах автоматики и вычислительной тех-
ники. Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, транзисторных клю-
чей, основных логических элементов, триггерных счетчиков, регистров, дешифраторов, сумматоров. Микропро-
цессоры и микро-ЭВМ, их место в структуре средств вычислительной техники. Применение микропроцессоров и 
микро-ЭВМ для комплексной автоматизации управления производством, в информационно-измерительных си-
стемах в   технологическом оборудовании. Архитектура и функции микропроцессоров: типовая структура и ее 
составляющие, вспомогательные элементы микропроцессоров. Полупроводниковые запоминающие устройства 
(ЗУ), их классификация. Промышленные типы ЗУ. Интерфейс в микропроцессорах и микро-ЭВМ: обмен инфор-
мацией в микро-ЭВМ между микропроцессором, ЗУ и устройством ввода и вывода. 
Примеры применения микропроцессорных систем. 

4 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Гибридные, толстопленочные, полупроводниковые, интегральные микросхемы» 

1 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

 

Дифференцированный зачёт 6  

Всего 120  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1. Электротехника в 2-ч. Данилов И.А.  – 2-е изд., испр, и доп. – М.: Изд. ЮРАЙТ, 2021. – 

426с. – СПО.   https://urait.ru/bcode/474700 

2. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего про-
фессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

382 с. — (Профессиональное образование). Текст : электронный // Образовательная платфор-
ма Юрайт — : https://urait.ru/bcode/517772 

Дополнительные источники: 

1. Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное образование). — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт —  https://urait.ru/bcode/453208 

2. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). —Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт  —  https://urait.ru/bcode/514784 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения электронно-
го обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации образователь-
ной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета (фили-
ала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/474700
https://urait.ru/bcode/517772
https://urait.ru/bcode/453208
https://urait.ru/bcode/514784
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподава-
теля, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории с 
комплектом оборудования, необходимого для проведения лабораторных работ согласно тре-
бованиям программы. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 

«Электротехника и электронная техника» (электронные плакаты). 
 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образова-
тельные технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисциплины с целью 
коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических единиц при изучении базовых 
дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 
на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития математических знаний в со-
временных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее слож-
ных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные мате-
риалы и практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающи-
мися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также 
приобрести начальные практические навыки. 

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и про-
блемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для 
формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия преду-
сматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической подго-
товки обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. 
Её основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения 

знаний по некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных 
знаний, самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-

популярной литературой. 
Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и инди-

видуальных. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Усвоенные знания:  

- способы получения, передачи и использования 
электрической энергии; 

 

Письменная работа 

- электротехническую терминологию; Письменная работа 
- основные законы электротехники; Тестирование 
- характеристики и параметры электрических и 
магнитных полей; 
 

Тестирование 

- свойство проводников, полупроводников, элек-
троизоляционных, магнитных материалов; 
 

Карточки-задания 

- основы теории электрических машин, принцип 
работы типовых электрических устройств; 
 

Карточки-задания 

- методы расчета и измерения основных параметров 
электрических магнитных цепей; 

Решение задач 

- принципы действия, устройства, основные харак-
теристики электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 
 

 

Тестирование 

- принципы выбора электрических и электронных 
устройств и приборов, составления электрических и 
электронных цепей; 
 

 

Письменная работа 

- правила эксплуатации электрооборудования Карточки-задания 

Освоенные умения:  

- использовать основные законы и принципы теоре-
тической электротехники и электронной техники в 
профессиональной деятельности; 
 

Презентация 

- читать принципиальные, электрические и мон-
тажные схемы; 
 

Карточки-задания 

- рассчитывать параметры электрических, магнит-
ных цепей; 
 

Курсовая работа 

- пользоваться электроизмерительными приборами 
и приспособлениями; 
 

Самостоятельная работа 

- подбирать устройство электронной техники, элек-
трические приборы и оборудование с определен-
ными параметрами и характеристиками; 

Практическая работа 

- собирать электрические схемы. 
 

Лабораторная работа 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Оценка «5» ставится, если: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
- изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно исполь-
зуя  терминологию; 
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- показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
- возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, кото-
рые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
- ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 
Оценка «4» ставится, если: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недо-
статков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
- допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по за-
мечанию преподавателя; 

- допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 
выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
- Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие за-
труднения. 
Оценка «3» ставится, если: 
- неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терми-
нологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-
тического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 
- ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Оценка «2» ставится, если: 
- обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
- ситуационная задача не решена. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки 

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу 
или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на 
нормативно-правовую базу. 

Хорошо самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворительно в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Электротехника и электроника» характеризуется 
совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 
содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена 
как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. 
Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины 
обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утвержденным режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА в 
аудиториях согласно семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и 
перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение 
лекции, которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным 
содержанием, категориями, принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета 
обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции 
формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его активная познавательная 
деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при решении определённых задач. Основным содержанием этих 
занятий является практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических 
занятий – закрепление, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с 
тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические занятия 
проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить 
её содержание, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа 
информации, умение делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение. Каждое практическое занятие заканчивается, как правило, кратким подведением 
итогов, указаниями преподавателя о последующей самостоятельной работе. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Целью освоения дисциплины «Охрана труда» является: 
- способствовать развитию профессиональных компетенций обучающихся, необходимых 

для реализации профессиональной деятельности, вооружение будущих выпускников 
теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам охраны труда, пожарной 
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка. 

Задачами освоения дисциплины «Охрана труда» являются: 
-приобрести навыки по применению средств защиты; 
-приобрести навыки обеспечения условий для безопасного труда; 
-сформировать знания, умения и практический опыт работы с нормативной документацией; 
-научиться выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски; 
-научиться оценивать состояние безопасности труда на рабочем месте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Охрана труда» предоставляет собой общепрофессиональную  дисциплину, 

относящуюся  к профессиональному циклу. 
Дисциплина изучается в 5 семестре. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Материаловедение» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины  курсант должен обладать следующими компетенциями: 
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов; 
ПК 2.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 
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авиаперевозок;  
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 
авиаперевозок. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

− выявлять опасные и вредные производственные факторы и  соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 

− использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности; 

− проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 
травмобезопасности; 

− проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их 
по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 
работ; 

−  разъяснить подчиненным работникам (персоналу)  содержание установленных требований 
охраны труда; 

− выработать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда; 

− вести документацию установленного образца  по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

− системы управления охраной труда  в организации; 
− законы и  иные  нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся  на деятельность организации; 
− обязанности работников в области охраны труда; 
− фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 
− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
− порядок и периодичность инструктирования подчиненных  работников (персонала); 
− порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:51 час 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа,  
самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  
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     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины   «Охрана труда» 

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 

Этапы формирования 
компетенций 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетен-

ций,  
формиро-

ванию 
которых 

способству-

ет элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Правовые, нормативно-

технические и 
организационные основы 

Содержание 15  

Тема 1.1. Права и 
обязанности трудящихся по 
охране труда. 
 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии (в организации). Права 
работников и работодателя, их обязанности. Требования к производственным помещениям и оборудованию.  

2 ОК1, ОК5, 
ОК8 

Тема 1.2. Обеспечение 
трудовой дисциплины на 
предприятии. 
 

Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране труда (дисциплинарная, 
административная, материальная, уголовная). 
 Материальные затраты на охрану труда.  

1 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3 

 Практическое занятие. Посещение кабинета по охране труда. Беседа с инспектором. 1 ОК1, ОК5, 
ОК8 

Тема 1.3. Организация 
охраны труда на 
предприятии. 
 

Структура    организации    охраны    труда    на    авиапредприятиях. Особенности обеспечения   безопасных   
условий   труда   в   сфере   профессиональной деятельности. 
Условия  для  работы: оптимальные, предельно-допустимые, невыносимые. 

4 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 2.3 

Тема 1.4.  
Травматизм на 
производстве. 
Медицинский контроль. 
 

Понятия и определения травматизма и профзаболевании. Классификация травматизма по месту происшествия 
несчастных случаев (связанные и несвязанные). Расследования и учет несчастных случаев (в том числе с экипажами 
летательного аппарата).  

1 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 
3.4 

 Практическое занятие. Посещение медсанчасти училища. 1 ОК8 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Основные законодательные акты по охране труда. 

5 ОК8 
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2.Влияние деятельности авиации на экологию. 
3.Органы надзора и контроля за охраной труда. 
4.Инструктажи  по безопасным  приемам  работ.   
5.Причины травм. Диспансеризация лиц летного состава. 

Раздел 2. Негативные 
факторы среды обитания. 

Содержание 16  

Тема 2.1. Вредные 
вещества. 
 

Идентификация травмирующих и вредных факторов; методы и средства защиты от опасностей технических систем 
и технологических процессов. 

2 ОК1, ОК5, 
ОК8 

ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.4 

Меры предосторожности при негативных явлениях, возникающих в результате загрязнения окружающей среды. 
Характеристика вредных веществ (бензина, керосина, углекислого газа и др.) Пути проникновения в организм. 
Профилактика, меры защиты. 

2 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 
3.4 

Тема 2.2. Авиационный 
шум. 
 

Характеристика шума. Защита от шума. Рациональные условия деятельности. Методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и технологических процессов. Меры личной профилактики при работе в 
дискомфортных условиях.  

2 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 
3.4 

Тема 2.3. Вибрации. 
 

Характеристика вибрации, виды. Защита от вибраций. Рациональные условия деятельности.  
Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. Меры личной 
профилактики при работе в дискомфортных условиях.  

2 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 
3.4 

Тема 2.4. Ионизирующие 
излучения. 
 

Характеристика ионизирующих излучений, их источники. Защита от ионизирующих излучений. Влияние фактора 
на организм. Рациональные условия деятельности. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов. Меры личной профилактики при работе в дискомфортных условиях.  

2 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 
3.4 

Тема 2.5. 
Электромагнитная энергия. 
 

Характеристика  электромагнитных излучений.  
Защита от электромагнитных излучений. Рациональные условия деятельности Влияние фактора на организм. Меры 
личной профилактики при работе в дискомфортных условиях.  

2 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 
3.4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Воздействие негативных факторов на человека. Классификация вредных веществ. 
2. Источники шума в авиации. Санитарное нормирование шума на рабочем месте (в кабинах, в аэропортах). 
3.Источники вибрации в авиации. Санитарное нормирование вибраций на рабочем месте (в кабинах, в аэропортах). 
4.Источники ионизирующих излучений в авиации. Санитарное нормирование ионизирующих излучений (в 
кабинах, в аэропортах). 
5. Источники электромагнитных излучений в авиации.Cанитарное нормирование электромагнитных излучений (в 
кабинах, в аэропортах). 
6. Регламентация труда и отдыха летного состава. 

4 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 
3.4 

Раздел 3. Факторы, 
влияющие на организм 
пилота в полете. 

Содержание 10  
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Тема 3.1. Гипоксия в 
полете. 
 

Кислородный режим. Пониженное парциальное давление кислорода. Высотные пределы, сверх которых необходим 
дополнительный кислород. 

2 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3 

Тема 3.2. Изменение 
барометрического 
давления. 
 

Пониженное атмосферное давление и его действие на организм. Компрессионные и декомпрессионные 
расстройства. Реакция летного состава на декомпрессию. 
 

 

1 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3 

 Практическое занятие. Измерение давления. 1 ОК5, ОК8 

Тема 3.3. Дезориентация в 
полете. 
 

Иллюзии восприятия: визуальные, дневные, ночные. Борьба с иллюзиями восприятия. Поддержание контакта с 
визуальными ориентирами; надлежащий поиск путем просматривания окружающего пространства.  

1 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3 

Тема 3.4. Ускорения. 
Перегрузки. 
 

Ускорения   при  взлете  и   посадке   самолета.   Перегрузки.   Ускорения   в   полете. Расстройства 
физиологических функций.  

1 ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1.Симптомы кислородного голодания. 
2. Взрывная, быстрая и бессимптомная декомпрессия. Время активного сознания при взрывной декомпрессии. 
3. Важность появления доверия к показаниям пилотажных приборов, а не к физиологическим ощущениям при 
отсутствии контакта. 
4. Переносимость перегрузки. Тренировки. 

4 

 

ОК1, ОК5, 
ОК8, ПК 1.3 

Раздел 4. Выживание. 
Оказание доврачебной 
помощи. 

Содержание 8  

Тема 4.1. Выживание. 
Оказание доврачебной 
помощи. 
 

Стрессы в условиях борьбы за выживание: 
а) стрессы под влиянием неблагоприятных условий среды: 
- чрезмерная жара или холод - опасность, исходящая от животных и др. 
б) физические и физиологические стрессы 

- голод, жажда; 
- страх, паника; 
- ранения, травмы, шок; 
- отравления и др. 
Условия выживания: от относительно благоприятных до крайне неблагоприятных. Защита оставшихся в живых от 
воздействия сил стихии 

1 

 

ОК1, ОК5, 
ОК8 

 Практическое занятие. 

Виды травматизма при вынужденных посадках летательного аппарата.  
Отработать навыки останавливать кровотечение разными способами 

1 ОК5, ОК8 

 Практическое занятие. Накладывание медицинского жгута при поражении артерий и вен. Правильное наложение 
повязок на раны. Иммобилизация при переломах, вывихе различных участков тела. 

2 ОК5, ОК8 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1.Методы выживания. 

4 ОК5, ОК8 
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2.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 51  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

 

Нормативный материал: 

1. Трудовой кодекс РФ. От 30.12.2001г. №197-ФЗ  (с изменениями на 25 февраля 2022 года) 
(редакция, действующая с 1 марта 2022 года) https://docs.cntd.ru/document/901807664 

 

 

Основные источники: 
1. Охрана труда: учебник для СПО. Карнаух Н.Н.   – М.: Изд. Юрайт, 2020. – 380 с. 

https://urait.ru/bcode/450689 

2. Охрана труда. Учебник для СПО. Родионова О.Н.  – М.: Издательство Юрайт,2020.-113с. 
https://urait.ru/bcode/452073 

 

Дополнительные источники: 
1. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для СПО. Беляков Г.И. – 3-е изд., перераб, 

и доп.- М.: Издательство Юрайт,2020.-404с.https://urait.ru/bcode/451139 

 

Интернет – ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система «Юрайт»https://biblio-online.ru 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде 
Университета (филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/450689
https://urait.ru/bcode/452073
https://urait.ru/bcode/451139
https://biblio-online.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  

• учебная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• плакаты 

• учебные презентации 

Технические средства обучения:  
• ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
• мультимедийный проектор; 
• экран. 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 
на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития экономических знаний в 
современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 
сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы и практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные 
обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а 
также приобрести начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы 
имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для 
формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся по специальности 25.02.04 
«Летная эксплуатация летательных аппаратов». Практические занятия предусматривают 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 

 
 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата   
1 2 

Умения:   
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-  выявлять опасные и вредные производственные факторы и  
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной деятельности; 

умение выявлять опасные 
и вредные 
производственные 
факторы и  
соответствующие им 
риски, связанные с 
прошлыми, настоящими 
или планируемыми 
видами 
профессиональной 
деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной 
деятельности; 

умение правильно 
использовать средства 
коллективной и 
индивидуальной защиты в 
соответствии с 
характером выполняемой 
профессиональной 
деятельности; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 
условий труда и травмобезопасности; 

 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте 
с учетом специфики выполняемых работ; 

 

- разъяснить подчиненным работникам (персоналу)  содержание 
установленных требований охраны труда; 

 

- выработать и контролировать навыки, необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности труда; 

 

- вести документацию установленного образца  по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

 

Знания:  

   - системы управления охраной труда  в организации;  

- законы и  иные  нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся  на деятельность организации; 

знание законов и  иных  
нормативных правовых 
акты, содержащих 
государственные 
нормативные требования 
охраны труда, 
распространяющиеся  на 
деятельность организации 

- обязанности работников в области охраны труда;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками 
(персоналом); 

 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных  работников 
(персонала); 
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- порядок хранения и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОПРОСОВ 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 
учебником; 

− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя  терминологию; 

− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 

он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, 

или в выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более 
полное понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу 
или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на 
нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   



16 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Материаловедение» характеризуется 
совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 
содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена 
как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой 
подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утвержденным режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в 
аудиториях согласно семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и 
перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание на 
наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, 
которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным содержанием, 
понятиями, принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета обучения в целом, его 
главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции формируется мировоззрение 
обучающегося, закладываются теоретические основы фундаментальных знаний обучающегося, 
стимулируется его активная познавательная деятельность, решается целый ряд вопросов 
воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих 
занятий является практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических 
занятий – закрепление, систематизация, обобщение, углубление и комплексное применение на 
практике теоретических знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении 
практических вопросов. Вместе с тем, на этих занятиях, осуществляется активное 
формирование и развитие навыков и качеств, как самостоятельность, ответственность, 
точность, творческая инициатива, необходимых для последующей профессиональной 
деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и 
имеют целью углубленно изучить её содержание, привить обучающимся навыки 
самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные выводы, 
аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 
заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о 
последующей самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Охрана труда» проводится с целью:  
-     систематизация и закрепления, полученных теоретических знаний и практических 

умений, 
-     углубления и расширения теоретических знаний,  
-  развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности, мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации,  
-     использование материала, собранного и полученного в ходе выполнения 

самостоятельных работ, практических занятий, для эффективной подготовки к 
дифференцированному зачету. 

Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме дифференцированного 
зачета в 5 семестре и позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период 
изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является: изучения обучающимися 
основных понятия о материалах, используемых при решении задач в области авиастроения, 
показать возможность рационального изменения строения материалов с целью улучшения 
комплекса служебных характеристик, рекомендовать выбор материалов для конкретных 
назначений с учетом экономики и нужд промышленности.  

Задачами освоения дисциплины «Материаловедение» являются: 
 - изучение основных групп и классов материалов, их свойств и областей применения; 
 - формирование понимания физической сущности явлений, происходящих в материалах 

при воздействии на них различных факторов; 
 - дать представление о связи механических и физических свойств со структурой 

материалов; 
- научить устанавливать связь между механическими, физическими, эксплуатационными 

свойствами металлических материалов и их структурой; 

 - научить осуществлять аэродромный контроль качества ГСМ в процесс эксплуатации 
авиатехники. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Дисциплина «Материаловедение» предоставляет собой общепрофессиональную  

дисциплину, относящуюся  к профессиональному циклу. 
Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Материаловедение» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения дисциплины  курсант должен обладать следующими компетенциями: 
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов; 
ПК 2.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 
авиаперевозок;  
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 
авиаперевозок. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам; 
-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 
-выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
-определять твердость металлов; 
-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
-подбирать способы и режимы обработки металлов(литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) 
для изготовления различных деталей; 
-осуществлять аэродромный контроль качества горюче-смазочных материалов в процессе 
эксплуатации авиатехники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 
-классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, 
принципы их выбора для применения в производстве;  
-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов,  
- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 
структурообразования; 
-виды обработки металлов и сплавов; 
-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 
-основные термообработки металлов; 
-способы защиты металлов от коррозии; 
-требования к качеству обработки деталей; 
-виды износа деталей и узлов; 
-свойства смазочных и абразивных материалов; 
-классификацию и способы получения композиционных материалов; 
-основные свойства материалов, применяемых в авиационной промышленности, свойства и 
условия применения горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей при эксплуатации 
воздушных судов. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 60 часов          

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины  «Материаловедение»  
5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 
Наименование 
разделов и тем. 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

 

Коды 
компетенций,  

формиро-

ванию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Авиационные ГСМ 
и специальные 
жидкости 

 28  

Тема 1.1.Общие 
сведения о мате-

риалах, применяемых 
в авиационной 
промышленности. 
 

Определение науки материаловедения. Роль русских ученых в развитии материаловедения. Материалы, 
применяемые в авиационной промышленности. 

 

2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4 

Тема 1.2. 
Авиационные 
топлива 

 

Получение топлив и их очистка. Требования, предъявляемые к авиационным топливам. Основные физико-

химические свойства топлив. 
Понятие о полном и неполном сгорании топлива. Коэффициент избытка воздуха. Пределы воспламеняемости 
топливно-воздушных смесей. Особенности процесса сгорания в поршневых двигателях. 
Понятие о детонации и причинах ее возникновения. Понятие об октановом числе и сортности бензинов. 
Способы повышения детонационной стойкости бензинов. Бензины, применяемые для работы авиационных 
поршневых двигателей. Заправка самолета топливом: контроль, правила и техника безопасности. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 
7 

ПК 1,3 

Тема 1.3. 
Авиационные масла, 
консистентные 
смазки и 
специальные 
жидкости. 
 

Получение масел и их очистка. Требования, предъявляемые к маслам. Основные физико-химические 
свойства масел. Марки масел для авиационных поршневых двигателей. Срок службы масел, аэродромный 
контроль качества. Консистентные смазки: назначение, состав, марки. Специальные жидкости: назначение, 
состав, марки. 

4 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 
8 

ПК 2.3 

 Практические занятия 

Заправка самолета топливом 

Заправка самолета маслом 

10 ОК 1, ПК 1.3 
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Самостоятельная работаобучающихся 

Тематика  внеаудиторной  самостоятельной работы:  

Определение октанового числа бензина по моторному и исследовательскому  методу. 
Определение сортности авиационных бензинов. 
Требования, предъявляемые к  авиационным ГСМ. 
Присадки топлив. Их назначение. 
Вода в топливе и её влияние на надёжность работы авиационной техники. 
Виды трения. Их влияние  на работу двигателя. Производство нефтяных масел. Присадки к  маслам.  
Синтетические смазочные материалы. Свойства масел, методы их оценки. Масла для различных типов 
двигателей. Трансмиссионная масла. Консистентные смазки. Состав и  структура консистентных масел.  
Сорта применяемых консистентных масел. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости.      
Жидкости для гидросистем. Противообледенительные жидкости. Моющие жидкости.    
Огнегасящие жидкости. 

        8 

 

ОК 1, ПК 1.3 

Раздел 2. Металлы и 
сплавы, 
применяемые в 
авиационной 
промышленности 

Содержание 

  

21  

Тема 2.1. Металлы и 
металлические 
сплавы. 
 

Понятие о металлах. 
Свойства металлов: физические, химические, механические, технологические. 
Кристаллизация и полиморфизм металлов. Понятие о сплавах. Сплавы железа с углеродом. Понятие о 
диаграммах состояния. Диаграмма. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 
4 

ПК 2,3 

Тема 2.2.Сталь и 
термообработка. 
 

Углеродистая сталь. Марки углеродистых сталей и их применение. Легированные стали. Марки 
легированных   сталей и их применение в авиационной промышленности. Назначение и сущность 
термообработки. Основные виды термообработки. Химико-термическая обработка стали, ее назначение, 
сущность и виды. 

2 

 

ОК 4, ПК 2,3 

 

Тема 2.3. Цветные 
металлы и сплавы. 
 

Алюминий, его сплавы и их применение в авиации. Титан и его сплавы. Магний и его сплавы. Медь и ее 
сплавы 

2 ОК 1, ОК 2, ПК 
1,3 

Тема 2.4. Коррозия 
металлов и сплавов 

 

Коррозия металлов. Формы коррозионного разрушения. Виды коррозии. Способы борьбы с коррозией. 
Способы борьбы с коррозией 4 

ОК 2, ОК 3, ОК 
7 

ПК 3,4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные свойства металлов и сплавов, влияние их на выбор материалов для авиационной техники. Почему 
в современной технике широкое применение находят сплавы, чем чистые металлы? 

Расшифровка маркировки  легированных сталей. 
Изменение свойств металлов и сплавов при термической обработке. 
Сущность химико - термической обработки стали, её виды. 
Коррозия металлов и сплавов, ее влияние на безопасность полетов. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ПК 
1.3 

Раздел 3. 
Неметаллические 
материалы 

Содержание 

 9 
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Тема 3.1. Каучук и 
резина 

 

Резина, ее свойства и применение в авиации 

2 

 

ОК 2, ПК 2.3 

 

Тема 3.2. 
Пластические массы 

 

Пластмассы, их виды, свойства и применение 

2 

 

2 

Тема 3.3. 
Лакокрасочные 
материалы 

ОК 1, ПК 1.3 

Лакокрасочные материалы, их виды, состав, применение. 

1 

 

ОК 2, ОК 3, ПК 
3.4 

Тема 3.4. Клеящие 
материалы 

 

Клеящие материалы, их назначение, характеристики, применение. 
1 

 

ОК 2, ОК 4, ПК 
2.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Назначение, состав лакокрасочного покрытия. 
Технологические характеристики резины и её применение в авиапромышленности. 
Пластмассы, их значение в развитии  авиационной техники. 
Назначение и строение композиционных материалов. 

3 

 

 

 

ОК 1, ПК 1.3 

Дифференцированный зачет 2 

Всего60 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Плошкин В.В. Материаловедение: учебник для СПО/ В.В. Плошкин. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Изд. Юрайт, 2021. – 463 с. СПО https://urait.ru/bcode/470071 

2. Бондаренко Г.Г. Материаловедение: учебник для СПО. – 2-е изд. -  М.: Изд. Юрайт, 2021. – 

329с. https://urait.ru/bcode/4700701. 

   

Дополнительные источники: 
1. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 258 с. – (Профессиональное 
образование /Образовательная платформа Юрайт –  https://urait.ru/bcode/455797 

2. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 291 с. – (Профессиональное 
образование) /Образовательная платформа Юрайт –  https://urait.ru/bcode/474753  

 

 

Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечная система  «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система  «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета 
(филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
  

https://urait.ru/bcode/470071
https://urait.ru/bcode/470070
https://urait.ru/bcode/455797
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
      Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты 

- учебные презентации 

         Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные 
технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена на 
систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция предназначена 
для раскрытия состояния и перспектив развития экономических знаний в современных условиях. На 
лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 
стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и 
практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы имеют 
профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов». Практические занятия предусматривают участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата  
1 2 

Умения:   

-распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые материалы по 
внешнему виду, происхождению, свойствам; 
-подбирать материалы по их назначению и 
условиям эксплуатации для выполнения работ; 
-выбирать и расшифровывать марки 
конструкционных материалов; 
-определять твердость металлов; 
-определять режимы отжига, закалки и отпуска 
стали; 
-подбирать способы и режимы обработки 
металлов(литьем, давлением, сваркой, резанием и 
др.) для изготовления различных деталей; 
-осуществлять аэродромный контроль качества 
горюче-смазочных материалов в процессе 
эксплуатации авиатехники. 

умение распознавать и 
классифицировать 
конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам; 
 умение подбирать материалы по 
их назначению и условиям 
эксплуатации для выполнения 
работ; 
 умение выбирать и 
расшифровывать марки 
конструкционных материалов; 
умение определять твердость 
металлов; 
умение определять режимы 
отжига, закалки и отпуска стали; 
умение подбирать способы и 
режимы обработки 
металлов(литьем, давлением, 
сваркой, резанием и др.) для 
изготовления различных деталей; 
способность осуществлять 
аэродромный контроль качества 
горюче-смазочных материалов в 
процессе эксплуатации 
авиатехники 

Знания:  

-основные виды конструкционных и сырьевых, 
металлических и неметаллических материалов; 
-классификацию, свойства, маркировку и область 
применения конструкционных материалов, 
принципы их выбора для применения в 
производстве;  
-основные сведения о назначении и свойствах 
металлов и сплавов,  
- особенности строения металлов и их сплавов, 
закономерности процессов кристаллизации и 
структурообразования; 
-виды обработки металлов и сплавов; 
-сущность технологических процессов литья, 
сварки, обработки металлов давлением и 
резанием; 
-основные термообработки металлов; 

знание основных видов 
конструкционных и сырьевых, 
металлических и 
неметаллических материалов; 
знание классификации, свойств, 
маркировки и области 
применения знание 
конструкционных материалов, 
принципы их выбора для 
применения в производстве;  
знание основных сведений о 
назначении и свойствах металлов 
и сплавов,  
знание особенностей строения 
металлов и их сплавов, 
закономерности процессов 
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-способы защиты металлов от коррозии; 
-требования к качеству обработки деталей; 
-виды износа деталей и узлов; 
-свойства смазочных и абразивных материалов; 
-классификацию и способы получения 
композиционных материалов; 
-основные свойства материалов, применяемых в 
авиационной промышленности, свойства и 
условия применения горюче-смазочных 
материалов и специальных жидкостей при 
эксплуатации воздушных судов 

кристаллизации и 
структурообразования; 
знание видов обработки металлов 
и сплавов; 
знание сущности 
технологических процессов 
литья, сварки, обработки 
металлов давлением и резанием; 
знание способов защиты 
металлов от коррозии; 
знание требований к качеству 
обработки деталей; 
знание видов износа деталей и 
узлов; 
знание свойств смазочных и 
абразивных материалов; 
знание классификации и способы 
получения композиционных 
материалов; 
знание основных свойств 
материалов, применяемых в 
авиационной промышленности, 
свойств и условия применения 
горюче-смазочных материалов и 
специальных жидкостей при 
эксплуатации воздушных 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОПРОСОВ 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность к 

устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 

он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 
свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на нормативно-

правовую базу. 
Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 
основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Материаловедение» характеризуется совокупностью 
методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-

воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методическая 
система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более 
качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы 
прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание на наиболее сложных 
и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, которое заключается в 
том, чтобы ознакомить обучающихся с основным содержанием, понятиями, принципами и 
закономерностями изучаемой темы и предмета обучения в целом, его главными идеями и 
направлениями развития. Именно на лекции формируется мировоззрение обучающегося, 
закладываются теоретические основы фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его 
активная познавательная деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 
систематизация, обобщение, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических вопросов. Вместе с тем, 
на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, как 
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее 
сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить 
обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 
заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 
самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Материаловедение» проводится с целью:  
• систематизация и закрепления, полученных теоретических знаний и практических умений, 
• углубления и расширения теоретических знаний,  
• развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
• формирования самостоятельности, мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации,  
• использование материала, собранного и полученного в ходе выполнения самостоятельных работ, 

практических занятий, для эффективной подготовки к дифференцированному зачету. 
Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме дифференцированного 

зачета в 1 семестре и позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения 
дисциплины. 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Целью дисциплины «Инженерная графика» является повышение уровня практического 
владения способами вычерчивания деталей и механизмов, а также чтение технических 
чертежей. 

Овладение навыками и знаниями основ черчения очень важно для дальнейшего обучения 
курсантов по спецпредметам, а также расширения кругозора, опирающегося на владение 
богатым познавательным и эстетическим потенциалом «Инженерной графики». 

Задачей освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
позволяющих: 

- расширить представление о правилах и ГОСТах «Инженерной графики»; 
- совершенствовать технику вычерчивания чертежей; 
- способствовать осознанному освоению методов черчения и чтения изображений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины «Инженерная графика» обучающийся должен обладать 
общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

В результате освоения раздела курсант должен обладать следующими профессиональными  
компетенциями: 
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полётов. 
ПК 2.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок. 
ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 
-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной графике; 
-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 
машинной графике; 
-выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила чтения конструкторской и технологической документации; 
-способы графического представления объектов, пространственных образов, 
технологического оборудования и схем; 
-законы, методы и приёмы проекционного черчения; 
-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 
-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
-технику и принципы нанесения размеров; 
-классы точности и их обозначения на чертежах; 
-типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час,  
в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 54 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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5. Содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 

Наименование разделов 
и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Раздел 1. 
Геометрическое 
черчение 

Содержание 

19  

Тема 1.1. Введение. 
Основные сведения 

оформления чертежей. 
 

Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Краткие 
исторические сведения о развитии графики. Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации в 
повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. ЕСКД в системе 
государственной стандартизации.  
Ознакомление курсантов с необходимыми учебными пособиями, материалами, инструментами, приборами, 
приспособлениями и машинами, применяемыми в работе, и оснащением конструкторских бюро. Форматы 
чертежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68)- типы, размеры, 
методика проведения их на чертежах. Масштабы (ГОСТ 2.302-68)- определение, обозначение и применение. 
Основная рамка и основная надпись по ГОСТу 

2 ОК 1 

Тема 1.2. Чертёжный 
шрифт и выполнение 
надписей на чертежах. 
 

Сведения о стандартных шрифтах, размерах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 
чертежах. 

2 ОК 1 

Тема 1.3. Основные 
правила нанесения 
размеров на чертёж. 
 

Правила нанесения размеров по ГОСТу 2.307-68 на чертежах.  Линейные и угловые размеры, размерные и 
выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при 
нанесении размеров. 

2 ОК 1, ОК 4 

Тема 1.4. 
Геометрическое 
построение и приёмы 
вычерчивания контуров 
технических деталей. 
 

Уклон и конусность на технических деталях, определение, правила построения по заданной величине и 
обозначение. 
Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических построений.  
Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжения двух прямых дугой окружности 
заданного радиуса. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. Построение лекальных кривых. 

4 ОК 1, ОК 7,  
ОК 8 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнение чертежей по теме: 
«Шрифты чертёжные» 

«Простейшие геометрические построения», 
«Лекальные кривые»  
 

9 ОК 1, ОК 4 

Раздел 2. Проекционное 
черчение (Основы 
начертательной 
геометрии) 

Содержание 24  

Тема 2.1. Проецирование 
точки. Комплексный 
чертёж точки. 
 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и 
проекций точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах, координаты точки. 

2 ОК 1, ОК 2 

Тема 2.2. Проецирование 
прямой линии. 
 

Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. Расположение отрезка прямой 
относительно плоскостей проекций.  
Относительное положение точки и прямой. Относительное положение двух прямых. 

2 ОК 1 

Тема 2.3. Проецирование 
плоскости. 
 

Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости уровня. Проецирующие плоскости. Проекции 
точек и прямых, расположенных на плоскости.Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные 
плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

2 ОК 1, ОК 4,  
ПК 1.3 

Тема 2.4. 
Аксонометрические 
проекции. 
 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные 
(изометрическая и диметрическая) и фронтальная диметрическая. Аксонометрические оси. Показатели 
искажения. Изображение в аксонометрических проекциях плоских фигур и объемных тел. Изображение 
окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных плоскостям проекций (в изометрической, 
диметрической или фронтальной проекциях). 

6 ОК 1, ОК 2,  
ОК 3, ОК 4 

Тема 2.5. Проецирование 
геометрических тел. 
 

Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 
шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел 

(вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям 
геометрических тел. Построение проекций линий, принадлежащих поверхностям геометрических тел. 
Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

2 ОК 1 

Тема 2.6. Пересечение 
геометрических тел. 
 

Понятие о сечении. Сечение тел проецирующими плоскостями. Нахождение действительной величины 
отрезка и плоской фигуры способами  вращения, совмещения и перемены плоскостей проекций.  
Построение натуральной величины фигуры сечения. 
Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображение  
усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

2 ОК 1, ОК 7 

Тема 2.7.Проекция 
моделей. 
 

Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Построение комплексных  чертежей 
моделей по натурным образцам, по аксонометрическому изображению модели. Построение по двум 
проекциям  третьей проекции модели. Вычерчивание аксонометрических проекций моделей. 

2 ОК 1, ОК 5,  
ПК 2.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнение чертежей по теме:  
«Построение третьей проекции по двум заданным». 
«Выполнение технического рисунка предмета по правилам аксонометрических проекций.». 
 

 

 

Раздел 3. 
Машиностроительное 
черчение 

Содержание 32  

Тема 3.1. Основные 
положения. 
ОК 1, ОК 4 

Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной 

продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор стандартов ЕСКД. Разновидности 
современных чертежей.  
Виды изделий и конструкторских документов. Основные надписи на конструкторских документах. 
Применение компьютерной графики для выполнения чертежной документации.  
Современные способы получения копий чертежа. Зависимость показателей качества чертежей от способа их 
размножения. 

2 

 

ОК 1, ОК 4 

Тема 3.2. Изображения – 

виды, разрезы, сечения. 
 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. 
Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и наклонный. Сложные разрезы 
(ступенчатые и ломаные). Назначение, расположение и обозначение. Местные разрезы. Соединение 
половины вида с половиной разреза. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. 
Обозначения и надписи. Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах. Выносные элементы, 
их определение и содержание.  Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных 
элементов. Условности и упрощения. 

4 ОК 1, ОК 2 

Тема 3.3. Резьба, 
резьбовые изделия. 
 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности.  
Основные сведения о резьбе. Классификация резьб. Основные параметры резьбы. Общие сведения и 
характеристики стандартных резьб общего назначения. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: 
сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. 
Изображение стандартных резьб, крепежных деталей по их действительным размерам согласно ГОСТа, 
(болты, шпильки, гайки, шайбы и др.). Условные обозначения и изображения  стандартных резьбовых 
крепежных деталей. 

4 ОК 1, ОК 4,  
ОК 7 

 

Тема 3.4. Эскизы 
деталей и рабочие 
чертежи. 
 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. 
Применение нормальных диаметра, длин и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. 
Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. 
Литейные и штамповочные уклоны и округления. Центровые отверстия, галтели, проточки. Понятие о  
шероховатости поверхности. Обозначение на чертеже шероховатости поверхностей. Обозначение на 
чертежах материалов, применяемых для изготовления деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. 
Последовательность выполнения эскиза детали.  
Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства — их виды, назначение, требования к 
ним. Ознакомление  с техническими требованиями к рабочим чертежам. Понятие о допусках и посадках. 
Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ПК 3.4 
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Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для разового и массового производства. 
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в 
аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических 
осей. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, 
параллельных какой-либо из плоскостей проекции. 
Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Придание рисунку рельефности 
(штриховкой.) 

Тема 3.5. Разъёмные и 
неразъёмные соединения 
деталей. 
 

Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые) штифтовые 
соединения деталей, их назначение, условности выполнения. 
Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка контуров 
соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров). 
Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного 
диаметра резьбы. Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, 
упрощение по ГОСТ 2.315-68.  

Трубные соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Виды неразъемных соединений  деталей, 
условные изображения и обозначения  швов сварных соединений, соединения заклепками, пайкой, 
склеиванием. 

4 ОК 1, ОК 3,  
ОК 4 

Тема 3.6. Общие 
сведения об изделиях и 
составление сборочных 
чертежей. 
 

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный 
чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для выполнения сборочного 
чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение 
изделия и его составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа 
изображений. 

2 ОК 1, ОК 4, 
 ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.4 

Тема 3.7. Чтение и 
деталирование чертежей. 
 

Назначение данной сборочной единицы. Работа сборочной единицы. Количество деталей, входящих в 
сборочную единицу. Количество стандартных деталей.  
Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры.  
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их 
размеров).  
Порядок деталирования сборочных чертежей. Увязка сопрягаемых размеров. 

2 ОК 1, ОК 4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Роль ПК в современном проектировании, научных исследованиях и решение графических задач. 
Современные способы получения копий чертежа. 
Выполнение чертежей по теме: «Разрезы на чертежах и их построение». 
Выполнение чертежей по теме: «Изображение и обозначение резьб на чертежах.». 
Выполнение чертежей по теме: «Изображение на чертежах зубчатых передач». 
Выполнение чертежей по теме: «Сборочные чертежи».  

12  

Раздел 4. Чертежи и 
схемы по специальности 

Содержание 
2  

Тема 4.1. Чтение и Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о схемах. Виды схем   в зависимости от 2 ОК 1, ОК 2 
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выполнение чертежей и 
схем. 
 

характера  элементов и линий связи: кинематические, гидравлические, пневматические, электрические и др. 
Условные графические  обозначения элементов на чертежах, схемах  по ГОСТу. Правила выполнения схем в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 

Раздел 5. Общие 
сведения о машинной 
графике 

Содержание 

2  

Тема 5.1. Системы 
автоматизированногопро
ектирования (САПР) на 
персональных 
компьютерах. 
 

Назначение САПР для выполнения графических работ. Преимущества в использовании САПР для 
выполнения чертежей. Состав аппаратного программного обеспечения. Система AutoCad, основные сведения 
и возможности AutoCad. Главное меню системыAutoCad 

2 ОК 1, ОК 4, 
 ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.4 

Дифференцированный зачёт2 

Всего:81 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Вышнепольский, И. С.  Техническое черчение : учебник для среднего профессионального 

образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 319 с. — (Профессиональное образование) / 
Образовательная платформа Юрайт – URL: https://urait.ru/bcode/511791 

Дополнительные источники: 
1. Инженерная графика. Курс лекций преп. БЛУ ГА В.А.Абрамова, 2020.  
2. Чекмарёв А.А. Черчение: учебник для СПО – М.: издательство Юрайт, 2022г.– 275 с. 

https://urait.ru/bcode/491225 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде 
Университета (филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/511791
https://urait.ru/bcode/491225
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 

«Инженерная графика» (электронные плакаты). 
 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисциплины с целью 
коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических единиц при изучении базовых 
дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 
на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития экономических знаний в 
современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 
сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы и практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные 
обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а 
также приобрести навыки черчения.  

Рассматриваемые задачи на практических занятиях имеют профессиональную 
направленность и содержат элементы, необходимые для формирования компетенций в рамках 
подготовки будущих пилотов. Самостоятельное выполнение чертежей помогает курсантам 
научиться читать схемы и чертежи механизмов воздушных судов, что напрямую связано с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата  
Знания:  

− правила чтения конструкторской и 
технологической документации; 

- знание правил чтения 
конструкторской и технологической 
документации; 

− способы графического представления объектов, 
пространственных образов, технологического 
оборудования и схем; 

- способность к выполнению 
графического представления 
объектов, пространственных 
образов, технологического 
оборудования и схем; 

− законы, методы и приемы проекционного 
черчения;  

− требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской  
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документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД); 

− правила выполнения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем;  

− технику и принципы нанесения размеров;  

− классы точности и их обозначение на чертежах;  

− типы и назначение спецификаций, правила их 
чтения и составления.  

Умения:  

− читать конструкторскую и технологическую 
документацию по профилю специальности; 

 

 

- способность читать 
конструкторскую и 
технологическую документацию по 
профилю специальности; 

− выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, лежащих 
на поверхности, в ручной и машинной графике; 

 

 

- умение выполнять комплексные 
чертежи геометрических тел и 
проекции точек, лежащих на 
поверхности, в ручной и машинной 
графике; 

− выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 
и машинной графике; 

 

- способность выполнять эскизы, 
технические рисунки и чертежи 
деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике; 

− выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной 
графике; 

- способность выполнять графические 
изображения технологического 
оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 

− оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой. 

 

- умение оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 
и другую техническую 
документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью; 
- курсант различает элементы нормированной и ненормированной речи; 
- знает основные компоненты культуры речи ( владение языковой, литературной нормой, 
соблюдение этики общения) 
- пользуется правилами правописания, вариативными знаками препинания; 
- ситуационная задача выполнена верно, сделаны аргументированные выводы. 
Оценка «4» ставится, если: 
- допущены 1 орфографическая, 2 пунктуационные ошибки, но обучающийся владеет 
обязательными умениями проверки слов корня по данной теме; 
- понимает смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 
- ситуационная задача выполнена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 
затруднения. 
Оценка «3» ставится, если: 
- допущены 3 орфографические, 2 пунктуационные ошибки, но обучающийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме; 
- ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке правил. 
Оценка «2» ставится, если: 



13 

 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 
- ситуационная задача не выполнена. 
Оценка «1» ставится, если: 
- работа обучающегося показала полное отсутствие у него обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу 
или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на 
нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Инженерная графика» характеризуется 
совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 
содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена 
как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. 
Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины 
обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов» 

Целью и задачей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является: 
- получение обучающимися теоретических знаний и приобретение практических умений в 

сфере профессиональной деятельности, которые необходимы для организации безопасных условий 
жизнедеятельности и участия в реализации мер по защите населения и производственного персонала 
объектов сферы сервиса в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и при ликвидации последствий; 

- сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки, необходимые 
для определения и ликвидации факторов, оказывающих негативное влияние на 5 человека; - 

сформировать понимание о личном безопасном поведении человека; - научить руководствоваться 
основными принципами обеспечения безопасности, как нормой жизнедеятельности каждого 
человека. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО -  ППССЗ  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл. 
Дисциплина изучается в 3 и 5 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1 Сохранять лётную годность воздушного судна и двигателя, их функциональных систем на 

этапе лётной эксплуатации; 
ПК 1.2 Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их функциональных систем в 

ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях; 
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полётов; 
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ПК 1.4 Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 
готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных систем к использованию 
по назначению; 

ПК 2.1 Сохранять лётную годность воздушного судна и двигателя, их функциональных систем на 
этапе лётной эксплуатации; 

ПК 2.2 Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их функциональных систем в 
ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях; 

ПК 2.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок 

ПК 2.4 Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 
готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных систем к использованию 
по назначению 

ПК 3.1 Сохранять лётную годность воздушного судна и двигателей, их функциональных систем 
на этапе лётной эксплуатации 

ПК 3.2 Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей,  их функциональных систем 
в ожидаемых условиях эксплуатации 

ПК 3.3 Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей,  их функциональных систем 
в особых ситуациях 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок 

ПК 3.5 Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 
готовности воздушного судна, двигателей и их фу5нкциональных систем к использованию 
по назначению 

ПК 4.1 Организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа воздушного судна, 
структурного подразделения 

ПК 4.2 Выбирать оптимальные решения при планировании действий в условиях возникновения 
особых ситуаций 

ПК 4.3 Осуществлять контроль за организацией, планированием и выполнением полётов и 
качеством лётной работы 

ПК 4.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности лётной эксплуатации 

ПК 4.5 Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  
• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

•  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России. 

•  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

•  основы военной службы и обороны государства; 
•  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
•  способы защиты населения от оружия массового поражения; 
•  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
•  организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в 

добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых имеются военно-учётные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  102  часа, в том числе: 
• обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  68 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося  34  часа. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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5. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

 

Наименование 
разделов и тем. 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов  Коды компетенций,  
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
ГО и ЧС 

Содержание 30, 

в том числе 

20ауд 

 

Тема 1.1. Введение  Человек и природа. Введение в историю и географию катастроф. Обеспечение безопасности при 
неблагоприятной экологической обстановке. 

1 ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 1.2. 
Классификация 
чрезвычайных ситуаций  

Классификация чрезвычайных ситуаций. Ядерное, химическое и биологическое оружие. Организация 
гражданской обороны. 

1 ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 1.3. Опасности в 
профессиональной 
деятельности  

Химически опасные вещества. Источники опасности. Средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения. 
Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и действия людей в зонах 
радиоактивного, химического и бактериологического заражения. 
Потенциальные опасности в профессиональной деятельности. Защита населения и территории при авариях на 
транспорте (водном и воздушном). Принципы снижения их реализации. 
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях и катастрофах. Принципы снижения их реализации. 

 

2  

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 1.4. Защита 
населения и территории 
при авариях 
(катастрофах) 
 

Прогнозирование развития событий и оценки последствий при стихийных бедствиях и техногенных ЧС. 
Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на производственных объектах. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 

2 ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 
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4.4, ПК 4.5 

 Практические занятия: 
Отработка нормативов по надеванию противогазов и ОЗК. 
Принятие профилактических мер для снижения уровня опасности различного вида. Защита при 
землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах и грозах. 
Принятие профилактических мер для снижения уровня опасности в профессиональной деятельности. Защита 
при снежных заносах, метелях, вьюгах, сходе снежных лавин, селях и оползнях. 

2 ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 
4.4, ПК 4.5 

Тема 
1.5.Профилактические 
меры и защита 
населения 

 

Принятие профилактических мер для снижения уровня опасности в быту. Защита при наводнениях, лесных, 
степных и торфяных пожарах. 
Обеспечение безопасности при эпидемии. 

 

2 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 1.6.Меры 
пожарной безопасности 
в профессиональной 
деятельности 

 

Меры пожарной безопасности в профессиональной деятельности. Обеспечение безопасности при нахождении 
на территории ведения боевых действий и общественных беспорядков, в случае захвата заложников. 
Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном 
теракте. 

 

2 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Практическое занятие: 
Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара. Пользование средствами пожаротушения. 
Отработка действий при возникновении аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 
Отработка действий при возникновении аварий на радиационно-опасных объектах. 

 

2 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 1.7. 
Профилактические меры 
пожарной безопасности 
профессиональной 
деятельности 

 

Профилактические меры пожарной безопасности профессиональной деятельности. Применение первичных 
средств и пожаротушения в быту и на воздушном судне. 

2 ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Практическое занятие: 
Применение первичных средств и пожаротушения в быту и на воздушном судне. 

 

2 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
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ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 
4.4, ПК 4.5 

Тема 1.8. 
Противодействие 
терроризму 

 

Противодействие терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности.  

2 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

 Самостоятельная работаобучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Классификация ЧС. Источники опасности. 
Химически опасные вещества. Взрыво  и пожароопасные объекты. 
Принципы снижения потенциальной опасности. 
Единая гос. система предупреждения и ликвидации ЧС. (РСЧС) 

Меры пожарной безопасности в быту и профессиональной деятельности, как предупреждение потенциальных 
опасностей и развитие ЧС. 

 

 

10 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

 

Раздел 2. Основы 
военной службы. 

Содержание 72, 

в том числе 

48 ауд 

 

Тема 2.1. Современные 
Вооруженные Силы  РФ. 
Их функции и задачи  

Предназначение современных Вооруженных Сил  РФ. Их функции и задачи. Роль и место ВС РФ в системе 
защиты государства и обеспечения национальной безопасности. 
История создания ВС РФ. Их организационная структура. Виды Вооруженных Сил РФ. Рода войск. История их 
создания и предназначения. Состав и организационная структура ВС РФ. 
Организация воинского учета, медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан, 
подлежащих призыву ВС РФ. Система руководства и управления ВС. Воинская обязанность. 

 

 

14  

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 2.2. Прохождение 
военной службы  

Прохождение военной службы по призыву. Общие обязанности и размещение военнослужащих. Армейская 
дисциплина. Военная присяга, боевое знамя воинской части. 
Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Воинская дисциплина. 
Караульная служба. Обязанности и действия часовых. 

 

8 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 
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Практическое занятие: 
Строевая подготовка и повороты на месте. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 
Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия, на месте и в движении. Выход из строя 
и постановка в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 
движении. Выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. Двух шереножный строй. 

16 ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 2.3. Статус 
военнослужащих 

 

Статус военнослужащих. Основные права, свободы, гарантии социальной защиты военнослужащих. Строи и 
управление ими. 

4 ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

Тема 2.4. Основные  
виды вооружения 

 

Основные  виды вооружения, военной технике и специального снаряжения воинских подразделений 
Вооруженных Сил РФ. 

6 

 

 

 

 

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 
4.4, ПК 4.5 

 Самостоятельная работаобучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
История создания Вооруженных Сил РФ. 
Функции и задачи современных Вооруженных Сил РФ, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. 
Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 
Воинская обязанность. 
Правовые основы военной службы: Конституция РФ, Федеральный закон. 
Основы здорового образа жизни. 

 

 

24  

ОК 1-9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5 

 Всего 102 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности.: учебник и практикум для СПО./ 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020.– 313с.https://urait.ru/bcode/450749 

Дополнительные источники: 
1. Я.Д. Вишняков. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учебное пособие для 

СПО; под общ. ред. Я.Д. Вишнякова.-М.; Издательство Юрайт, 2019г.– 249 с. 
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608#page/1 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2ч. Часть 1: учебник для СПО/ С.В. Белов.-5-е изд., 
перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2023г.-350с. 

https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-

tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961#page/1 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2ч. Часть 2: учебник для СПО/ С.В. белов.-5-е изд., 
перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2022г.– 362 с. 

https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-

tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964#page/1 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде 
Университета (филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
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https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964#page/1
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  
компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

• Респиратор Р-2 

• Ватно-марлевая повязка 

• Противопыльная тканевая маска 

• Медицинская сумка в комплекте 

• Носилки санитарные 

• Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

• Бинты марлевые 

• Бинты эластичные 

• Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

• Индивидуальные перевязочные пакеты 

• Косынки перевязочные 

• Ножницы для перевязочного материала прямые 

• Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
• Шинный материал (металлические, Дитерихса) 
• Огнетушители порошковые (учебные) 
• Огнетушители пенные (учебные) 
• Огнетушители углекислотные (учебные) 
• Комплект плакатов по Гражданской обороне 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» (электронные плакаты). 
 

Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисциплины с целью 
коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических единиц при изучении базовых 
дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 
на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития экономических знаний в 
современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 
сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы и практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные 
обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а 
также приобрести начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и 
проблемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для 
формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 
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Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической 
подготовки обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов  обучения 

Освоенные умения:                                                                         
• организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 
Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьёзной 
угрозе национальной безопасности России. 

- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и в 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного 
характера; 
- практические задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой; 
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного 
характера. 
 

Формы оценки результативности 
обучения: 
- накопительная система баллов, на 
основе которой выставляется итоговая 
отметка. 
- традиционная система отметок в баллах 
за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая 
отметка. 
 

Методы контроля направлены на 
проверку умения учащихся: 
- выполнять условия задания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции; 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
- осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
- работать в группе и представлять как 
свою, так и позицию группы; 
Методы оценки результатов обучения: 
- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 
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быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 
- организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на неё в 
добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащений воинских подразделений) в которых 
имеются военно-учётные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
 

- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 
учебником; 

− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя  терминологию; 

− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
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− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, 
или в выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 

− Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 
затруднения. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более 
полное понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 
 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу 
или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на 
нормативно-правовую базу. 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 
 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» характеризуется 
совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 
содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена 
как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства обучения. 
Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины 
обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утвержденным режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА в 
аудиториях согласно семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и 
перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение 
лекции, которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным 
содержанием, категориями, принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета 
обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции 
формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его активная познавательная 
деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при решении определённых задач. Основным содержанием этих 
занятий является практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических 
занятий – закрепление, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с 
тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические занятия 
проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить 
её содержание, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа 
информации, умение делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение. Каждое практическое занятие заканчивается, как правило, кратким подведением 
итогов, указаниями преподавателя о последующей самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена в 5 семестре. К моменту сдачи промежуточной аттестации должны быть успешно 
пройдены предыдущие формы контроля. Промежуточная аттестация позволяет оценить 
уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Задачей и целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений, 
позволяющих иметь представление: 
− о современном состоянии метрологии, стандартизации и сертификации в стране и за 

рубежом; 
− о принципах организации деятельности в  области метрологии, стандартизации и 

сертификации в развитых странах, международных и региональных организациях по 
стандартизации, международным стандартам по системам менеджмента качества на стадиях 
жизненного цикла в разных сферах деятельности; 

− об аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции, 
процессов и услуг. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 
Дисциплина изучается в 5 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

В результате освоения дисциплины курсант должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

В результате освоения раздела курсант должен обладать следующими профессиональными  
компетенциями: 
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полётов. 
ПК 2.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок. 
ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 
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профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации; 
− правовые основы, основные понятия и определения в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
− метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный 

метрологический контроль и надзор; 
− принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользования 

стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 
− качество продукции, показатели качества и методы их оценки, системы качества; 
− сертификацию, системы сертификации,  порядок и правила сертификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование 
разделов и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды 
компетенций,  
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы 
стандартизации 

Содержание 12  

Введение 
 

Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». Значение и 
основная цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, ее связь с другими дисциплинами, роль и 
место в формировании научно-теоретических основ специальности. История возникновения стандартизации, 
метрологии и сертификации. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандартизации и 
сертификации в России. 

1 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; 

 ОК 6; ОК 7; 
ОК 8 

Тема 1.1. Система 
стандартизации. 
 

Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Государственная 
система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ), регламент, стандартизация, стандарт, фонд стандартов, 
свод правил, нормативный документ (технические условия, государственные стандарты РФ, общероссийские 
классификаторы технико-экономической информации, стандарты РФ разных уровней). 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 1.2. 
Международная 
стандартизация 
 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 
Международные организации, участвующие в работе ИСО. Создание международных организаций по 
стандартизации в сфере деятельности каждой из них, решаемых задач и видах сотрудничества, порядке внедрения 
международных стандартов. 

1 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 1.3. Организация 
работ по 
стандартизации в РФ 
 

Правовые основы стандартизации. Органы и службы стандартизации. Порядок разработки стандартов. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции 
знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. Порядок разработки, 
внедрения и обновления нормативных документов и использования указателя государственных стандартов. 

1 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

 Практическое занятие 

Работа с нормативными документами. 
2 ОК 4; ОК 6; 

ПК 1.3;  
ПК 2.3; ПК 3.4 
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Тема 1.4. 
Информационное 
обеспечение работ по 
стандартизации 
 

Комитет по информационным системам и услугам (ИНФКО). Структура и задачи комитета. Создание структуры по 
информационным системам и услугам, задачи комитета. 

1 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 - «Стандарт как нормативно-технический документ, виды и категории стандартов, порядок разработки стандартов»; 
 - «Стандартизация и экология»; 
 - «Порядок применения международных стандартов,  
региональная стандартизация»; 
 - «Ответственность изготовителя, исполнителя за нарушение прав потребителя». 

4 ОК 8; ПК 1.3;  
ПК 2.3; ПК 3.4 

Раздел 2 

Основы метрологии 

Содержание 16  

Тема 2.1. Основы 
метрологии термины и 
определения. 
 

Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа 
метрологического обеспечения точности. Международная система единиц. Единство измерений и единообразие 
средств измерений. Метрологическая служба. 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 2.2. Метроло-

гическое обеспечение. 
 

Основы метрологического обеспечения: научную организацию, техническую. Связь метрологического обеспечения с 
объемами стандартизации. Метрологическое обеспечение как средство решения задач, улучшения качества 
продукции. Комплекс научных и технических средств, права и нормы, необходимые для достижения единства и 
требуемой точности измерений. 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 2.3. Метроло-

гическая экспертиза и 
метрологический 
контроль 
 

Цели метрологической экспертизы и контроля. Задачи метрологической экспертизы. Задачи метрологического 
контроля. Работа с документацией. 

2  

Практическое занятие 

«Определение погрешности измерений (абс. и отн.)» 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 2.4. Междуна-

родные организации по 
метрологии 
 

Деятельность международной организации мер и весов. 
Международная организация законодательной метрологии. Основные международные, нормативные документы 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка докладов по темам: 
«Задачи метрологии», 
«Международная система единиц», 
«Выбор средств измерения и контроля», 
«Классификация измерений», 
«Погрешности измерений, эталоны», 
«Государственная поверочная схема». 

6 ОК 8; ПК 1.3;  
ПК 2.3; ПК 3.4 

Раздел 3  
Основы 
сертификации 

Содержание 18  

Тема 3.1. Сущность и 
проведение 
сертификации 
 

Сущность и цели сертификации. Комитет по сертификации СЕРТИКО. Организационная структура государственной 
системы сертификации. 
Проведение сертификации. Получение изготовлением продукции сертификата соответствия. Проверка состояния 
производства сертифицируемой продукции. Испытание продукции. Надзор за проведением сертификации. 
Информация о сертификации. 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 3.2. Правовые 
основы и принципы 
сертификации 
 

Основные правовые нормы и принципы сертификации. Основные нормативные акты гражданского законодательства 
в области сертификации. Законы «О защите прав потребителей»; «О сертификации продукции и услуг». 
Организационно-методические  принципы сертификации в РФ. Аккредитация. 

4 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 3.3. Система 
сертификации в 
гражданской авиации 
(ССГА) 
 

Область применения ССГА. Участники и объекты ССГА. Цели и принципы ССГА. Структура ССГА. Правила 
проведения работ по сертификации и аккредитации в ССГА. Правила применения законов соответствия ССГА. 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 3.4. Между-

народная сертификация 
 

Деятельность международных организаций в области сертификации. 
Деятельность ИСО в области сертификации. 
Деятельность МЭК в области сертификации. 
Деятельность МГС участниц СНГ в области сертификации. 

2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

Тема 3.5. 
Сертификация в 
различных сферах 
 

Сфера сертификации: сертификация систем обеспечения качества, экологическая и преимущества ее применения. 2 ОК 1; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8 

 Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений и докладов к выступлению на семинаре по темам: 

6 ОК 8; ПК 1.3;  
ПК 2.3; ПК 3.4 
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«История развития сертификации», 
«Добровольная и обязательная сертификации», 
«Типы систем сертификации»», 
«Органы системы сертификации и их обязанности», 
«Международная сертификация в гражданской авиации». 

 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 48  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Сергеев А.Г. Метрология: Учебник для СПО/ А.Г. Сергеев – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд. Юрайт, 2020. – 322 с. (Проф. образование). https://urait.ru/bcode/451049  

2. Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 235 с. – (Высшее образование). – Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт. – https://urait.ru/bcode/5127112018 

1 ч. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-1-

metrologiya-512711#page/1 

2 ч. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-

standartizaciya-517656#page/1 

3 ч. https://urait.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-3-

sertifikaciya-517659#page/1 

 

Дополнительные источники: 
1. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 323 с. – (Профессиональное образование). – Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/bcode/469819 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде 
Университета (филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451049
https://urait.ru/bcode/469819
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» (электронные плакаты). 
 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 
образовательные технологии. 

Входной контроль проводится преподавателем в начале изучения дисциплины с целью 
коррекции процесса усвоения обучающимися дидактических единиц при изучении базовых 
дисциплин. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена 
на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия состояния и перспектив развития экономических знаний в 
современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее 
сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
материалы и практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные 
обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а 
также приобрести начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, примеры и 
проблемы имеют профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для 
формирования компетенций в рамках подготовки обучающихся. Практические занятия 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 

Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической 
подготовки обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной 
литературой. Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и 
индивидуальных. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

1 2 

Освоенные умения:   

пользоваться системой стандартов в целях сертификации 
новой продукции и услуг 

практические 
занятия 

Усвоенные знания:  

объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, 
связанные с реализацией профессиональныхфункций по 
метрологии, стандартизации и сертификации 

тестирование 

практические 
занятия 

правовые основы, основные понятия и определения в 
области метрологии, стандартизации и сертификации 

тестирование 

практические 
занятия 

метрологические службы, обеспечивающие единство 
измерений, государственный метрологический контроль и 
надзор 

практические 
занятия 

тестирование 

принципы построения международных и отечественных 
стандартов, правила пользования стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной документацией 

практические 
занятия 

тестирование 

качество продукции, показатели качества и методы их 
оценки, системы качества 

тестирование 

практические 
занятия 

сертификацию, системы сертификации,  порядок и правила 
сертификации 

тестирование 

практические 
занятия 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 
учебником; 

− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя  терминологию; 

− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
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− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 

− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, 

или в выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− Ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более 
полное понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу 
или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно 
излагал свое решение, используя понятия, понятия, ссылаясь на 
нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
характеризуется совокупностью методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих 
реализацию содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая может быть 
представлена как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и средства 
обучения. Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения 
дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с 
утвержденным режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА в 
аудиториях согласно семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, 
предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и 
перспективы прогресса конкретной области науки и экономики, сконцентрировать внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение 
лекции, которое заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с основным 
содержанием, категориями, принципами и закономерностями изучаемой темы и предмета 
обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. Именно на лекции 
формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его активная познавательная 
деятельность, решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков при решении определённых задач. Основным содержанием этих 
занятий является практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических 
занятий – закрепление, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических задач. Вместе с 
тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности. Практические занятия 
проводятся по наиболее сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить 
её содержание, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа 
информации, умение делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Цель изучения дисциплины – подготовка к профессиональной деятельности обучающихся, 
путем изучения Трудового кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, формирование системы 
знаний, нацеленных на выполнение своих профессиональных обязанностей.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- изучение ключевых понятий и категорий профессиональной деятельности; 

- формирование  правового мышления, правовой культуры, а также специализированных 
знаний в области Федеральных авиационных правил; 

- овладение обучающимися системой умений и навыков, которые позволяют свободно 
ориентироваться в источниках, регулирующих трудовые отношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
           Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  входит   в 
профессиональный цикл, общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 
 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

направлен на формирование следующих компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

       В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов. 
ПК 2.3. Обеспечить безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 
ПК 4.5. Обеспечить технику безопасности и охрану труда на участке работ. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 
- составить резюме для представления в службу занятости и в кадровые агентства; 
- применять нормы трудового права для разрешения трудовых споров. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 
- правовое положение субъектов правоотношений в сфере  профессиональной деятельности; 
- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 
- права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок и условия признания гражданина безработным; 
- понятие трудового договора. Его виды; 
- понятия рабочего времени и времени отдыха; 
- вознаграждения работника в зависимости от условий его труда, порядок и условия выплаты 

заработной платы;  
- понятие трудовой дисциплины и порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа          

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося -–24 часа. 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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5. Содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»   

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенций,  
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и 
экономика 

 

Содержание 22  

Введение. 

Тема 1.1.Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социально-

экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами.   
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, 
их источники.  
 

2 ПК 1.3; 
ОК 1, ОК 2 

Тема 1.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности.  
 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 
предпринимательского права. 
Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству. 

2 ПК 1.3, ПК 2.3. 
ОК 4 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических 
лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.   

2 ПК 1.3, ПК 2.3. 
ОК 4 

Индивидуальные  предприниматели (граждане), и их права и обязанности.  2 ПК 1.3, ПК 2.3. 
ОК 4 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности:  понятие, 
признаки, порядок.  

2 ПК 1.3, ПК 2.3. 
ОК 4 
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Тема 1.3. 
Экономические споры. 
 

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры, 
споры связанные с нарушением прав собственника; связанные с причинением убытков; 
споры с государственными органами; споры о деловой репутации, товарных знаках. 
Досудебный  порядок  рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и 
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.    

2 ПК 1.3, ПК 2.3. 
ОК 4 

 

 

 

 

 Практическое занятие   «Составление искового заявления в арбитражный суд» 2 ПК 1.3, ПК 2.3. 
ОК 2, ОК 3,  

ОК 8, ОК 9 

 Самостоятельная работа  обучающихся:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ. 
Характеристика содержания права собственности граждан. 
Понятие и признаки «юридического лица». 
Сущность лицензирования и сертификации. 
Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
Причины возникновения экономических споров. 
Система арбитражных судов РФ. 
Содержание процедуры банкротства. 
 

8 ПК 1.3, ПК 2.3. 
ОК 1- ОК 9 

Раздел 2. Труд и 
социальная защита. 
 

Содержание 42  

Тема 2.1.Трудовое 
право как отрасль 
права 

 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура 
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.   

2 ОК 1, ОК 2 

Тема  2.2. Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства 

 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные 
организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.  

2 ОК 1, ОК 2 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 
Правовой статус безработного. Пособие по безработице.     Повышение квалификации и 
переподготовка безработных граждан. 

2 ОК 1, ОК 2 

 Практическое занятие   «Составление резюме». 2 ОК 4, ОК 8 

Тема 2.3. Трудовой 
договор (контракт) 
 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора.  Содержание 
трудового договора. Виды трудовых договоров. 

2 ОК 4, ОК 8 
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Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 
работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу 

2 ОК 4, ОК 8 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 
Совместительство. 
Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 
последствия незаконного увольнения.  

2 ОК 4, ОК 8 

 Практическое занятие   «Оформление документов при приеме на работу». Составление 
трудового договора». 

2 ПК 1.3, ПК 4.5; 
ОК 2, ОК 3,  
ОК 8, ОК 9 

Тема 2.4. Рабочее 
время и время отдыха 

 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. 
Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в 
выходные и праздничные дни. 

2 ПК 4.5. 
ОК 2, ОК 6, ОК 7 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени  
и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.   

2 ОК 2, ОК 6, ОК 7 

Тема 2.5. Заработная 
плата. 
 

Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание заработной 
платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: 
сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы.   
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний  из заработной платы. 
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий  труда. Особенности оплаты труда в ГА. 

2 ОК 2 

Тема 2.6. Трудовая 
дисциплина.    
 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования 
и снятия дисциплинарных взысканий.  

2 ПК 4.5. 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 3, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8 

Тема  2.7. 
Материальная  
ответственность сторон 
трудового   договора.     
 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю.  
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю.   
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.  Виды 
ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2 

 

ПК 4.5. 
ОК 7                            
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Тема 2.8. Трудовые 
споры. 
 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 
Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые 
последствия. Порядок признания забастовки незаконной.  
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров: комиссии по  трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 
трудовым спорам. 

2 

 

ПК 4.5. 
ОК 2, ОК 6, ОК 7 

 

 Практическое занятие   « Разрешение коллективных и индивидуальных трудовых споров». 2 ПК 4.5. 
ОК 2, ОК 3,  
ОК 8, ОК 9 

Тема 2.9. Социальное 
обеспечение граждан. 
 

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 
Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.  

2 ОК 4 

 Самостоятельная работа  обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Правовой статус безработного. 
Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 
Особенности расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 
Особенности рабочего времени и времени  отдыха у летного состава. 
Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения.  
Основные этапы разрешения коллективного трудового спора. 
Основания признания забастовки незаконной. 
Виды государственной социальной помощи. 

10 ОК 4 

Раздел 3. 
Административное 
право 

Содержание   

Тема 3.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

Понятие административного права. Субъекты административного права.   Понятие 
административной ответственности. Виды административных наказаний. Порядок 
наложения административных взысканий. 

2 ОК 2, ОК 3 

 Самостоятельная работа  обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сущность понятий «административная правоспособность». 
Признаки административного правонарушения. 
Служебные органы и административные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

6 ОК 2, ОК 3 

Экзамен    

Всего: 72  



9 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Нормативный материал: 

1. Конституция Российской Федерации. В редакции с изменениями на 4 октября 2022 года)   
https://docs.cntd.ru/document/9004937 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997.№60 – Ф3.   (с изменениями на 29 
декабря 2022 года)  https://docs.cntd.ru/document/9040995 

3. Трудовой кодекс РФ от 03.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями на 19 декабря 2022 года) 
(редакция, действующая с 1 марта 2023 года) https://docs.cntd.ru/document/901807664 

4. Гражданский кодекс РФ (часть первая) (статьи 1-453),  (с изменениями на 28 июня 2022 года, 
редакция, действующая с 1 января 2023 года) https://docs.cntd.ru/document/9027690 

5. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» № 326 ФЗ (с изменениями на 18 марта 
2023 года) https://docs.cntd.ru/document/901807667 

6. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации. Приказ Минтранса РФ 
№139.С изм. https://docs.cntd.ru/document/901964448 

7. ФКЗ от31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О судебной системе РФ. 
8. Ф3 «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» (последняя редакция от 

22.11.2021).Изм и доп. от 30.11.2021. 
9. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.№ 127-ФЗ  (последняя редакция, 

действующая с 1 марта 2022 года) https://docs.cntd.ru/document/901831019 

10. Закон РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в РФ» (редакция, действующая с 1 
марта 2022 года) https://docs.cntd.ru/document/9005389    

 

Основные источники: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие для СПО/ Под ред. 

И.В. Афанасьева. – М.:. Изд. Юрайт, 2020. – 155 с. https://urait.ru/bcode/456102 

Дополнительные источники: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, О. В. 
Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 339 с. – (Профессиональное образование). –Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт–  https://urait.ru/bcode/487096 

 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета 
(филиала) к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе  «Webinar.ru». 
 

  

https://docs.cntd.ru/document/9040995
https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/901807667
https://base.garant.ru/189086/0cc840ad48e4e83ead026d5b51c4ce89/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/901964448
https://docs.cntd.ru/document/901831019
https://docs.cntd.ru/document/9005389
https://urait.ru/bcode/456102
https://urait.ru/bcode/487096
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты; 

- наглядные пособия; 
- учебные видеофильмы. 

Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные 
технологии. 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины и направлена на 

систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция предназначена 
для формирования системы знаний российского права и изучения основных понятий и категорий 
трудовых отношений  в современных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся 
на наиболее сложных и узловых вопросах профессиональной деятельности, стимулируется их 
активная гражданская позиция. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией презентаций, при необходимости используются 
наглядные пособия с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций, открытые Интернет-

ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и практические 
примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы имеют 
профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов». Практические занятия предусматривают участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа с нормативно-правовыми документами, периодическими изданиями. 
Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и индивидуальных. 

 

 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, индивидуального устного опроса, фронтального 
(устного или письменного) опроса, тестирования, а также выполнения обучающимся 
индивидуальных заданий. 

 

 



11 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-  защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством; 

практические занятия  

- составить резюме для представления в 
службу занятости и в кадровые агентства; 

практические занятия работа 

- применять нормы трудового права для 
разрешения трудовых споров. 

практические занятия 

Знания:  
- правовое положение субъектов 

правоотношений в сфере  профессиональной 
деятельности; 

выполнение индивидуальных заданий 

- законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 

выполнение индивидуальных заданий 

- права и обязанности в сфере 
профессиональной деятельности; 

тестирование 

- порядок и условия признания гражданина 
безработным; 

выполнение индивидуальных заданий  

- понятие трудового договора. Его виды; выполнение индивидуальных заданий  

- понятия рабочего времени и времени отдыха; выполнение индивидуальных заданий  

- вознаграждения работника в зависимости от 
условий его труда, порядок и условия 
выплаты заработной платы;  

тестирование 

- понятие трудовой дисциплины и порядок 
привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности. 

выполнение индивидуальных заданий  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 
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Ответ оценивается оценкой «4», если: 

удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 
Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 

− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 
свое решение, используя понятия,  ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя понятия 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 
основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» характеризуется совокупностью методов, приемов и средств обучения, 
обеспечивающих реализацию содержания и учебно-воспитательных целей дисциплины, которая 
может быть представлена как некоторая методическая система, включающая методы, приемы и 
средства обучения. Такой подход позволяет более качественно подойти к вопросу освоения 
дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы 
прогресса конкретной области науки, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых 
вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, которое заключается в том, чтобы 
ознакомить обучающихся с основным содержанием, понятиями, принципами и закономерностями 
изучаемой темы и предмета обучения в целом, его главными идеями и направлениями развития. 
Именно на лекции формируется мировоззрение обучающегося, закладываются теоретические основы 
фундаментальных знаний обучающегося, стимулируется его активная познавательная деятельность, 
решается целый ряд вопросов воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 
систематизация, обобщение, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических вопросов. Вместе с тем, 
на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, как 
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся по наиболее 
сложным вопросам дисциплины и имеют целью углубленно изучить её содержание, привить 
обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, умение делать обоснованные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое практическое занятие 
заканчивается, как правило, кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о последующей 
самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» проводится с целью:  

-     систематизация и закрепления, полученных теоретических знаний и практических умений, 
-     углубления и расширения теоретических знаний,  
-  развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности, мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации,  
-      развития исследовательских умений,  
-     использование материала, собранного и полученного в ходе выполнения самостоятельных 

работ, практических занятий, для эффективной подготовки к экзамену. 
Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена в 5 семестре и 

позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  – 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов» 

Целью дисциплины является подготовка обучающегося, способного решать профессиональные 
задачи в организационно-управленческой и информационно-аналитической  деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать представление о возникновении и этапах становления менеджмента как науки; 
- выяснить роль  дисциплины в хозяйственной деятельности и развитии общества; 
- ознакомиться с видами и задачами современного менеджмента; 

- сформировать умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам перспектив 
развития менеджмента как профессионального вида деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ  
            Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональных дисциплин. 
Дисциплина изучается в 5 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» обучающийся должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
 

ПК 4.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности лётной эксплуатации. 
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 
  - применять полученные знания при работе с конкретными производственными  задачами; 
  - анализировать различные производственные ситуации с точки зрения их соответствия  
менеджменту. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- функции менеджмента; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- методы управления конфликтами; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 48 часов          

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –48 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 32 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -– 16 часов. 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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5. Содержание учебной дисциплины «Менеджмент»  

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплины, формируемых компетенций и видов занятий 

Наименование  
разделов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Менеджмент-

наука управлять 

Содержание 14  

Тема 1.1 Цели и 
задачи 
управления 
организациями 
различных 
организационно-

правовых форм. 
 

Менеджмент как вид самостоятельной деятельности и система управления. Сущность и 
характерные черты современного менеджмента: экономический, социально-психологический, 
правовой и организационно технический аспекты. Виды менеджмента и задачи, решаемые в 
рамках каждого из них. Уровни менеджмента. 

2 

 

ОК 1, ОК 2 

Тема 1.2. 
Функции 
менеджмента 

 

Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и 
контроль) – основы управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

2 ОК 1, ОК 2 
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Тема 1.3. 
Внутренняя и 
внешняя среда 
организации 

 

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого 
воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, 
конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. 
Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, 
социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс.        
Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 
технология, организационная культура. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5; 
ПК 4.4 

Практическое занятие  
Разработка проекта предприятия, составление резюме для бизнес-плана предприятия 
(организации), разработка блок-схемы основных элементов организационной структуры 
предприятия (организации). 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5; 
ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач по темам:  
« Виды организационных структур управления». 
«Уровни управления». 
«Взаимосвязь функций менеджмента». 
«Значение социокультурных факторов внешней среды организации». 
«Логическое взаимодействие факторов внутренней среды организации».  

6 

 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5; 
ПК 4.4 

Раздел 2. 
Связующие 
процессы в 
менеджменте 

Содержание 12  

Тема 2.1. Основы 
теории принятия 
управленческих 
решений. 
 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрицы 
принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 
инновационный. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и 
условий, разработка решений, оценка и принятие решения. 

2 ОК 1, ОК 2 
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Тема 2.2. 
Коммуникации 

 

Процесс осуществления коммуникаций: между организацией и внешней средой, между 
уровнями и подразделениями организации, между руководителем и рабочей группой, между 
руководителем и подчиненным, неформальные коммуникации. 
Коммуникационный процесс, его элементы. Преграды на пути межличностных 
коммуникаций. Совершенствование искусства общения. Организационные коммуникации. 

2 

 

 

ОК 1, ОК 5 

Тема 2.3. 
Система 
мотивации труда. 
 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени 
мотивации. Правила работы с группой. Мотивация и иерархия потребностей. Первичные и 
вторичные потребности. Потребности и мотивационное поведение. Процессуальные теории 
мотивации. 
Сущность делегирования. Правила и принципы делегирования. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5; 
ПК 4.4 

 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач – «Стратегическое планирование на фирме «Сирс», 
«Дерегулирование работы авиалиний», «Изменение скучной по содержанию работы», «Три 
спорных  решения». 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5; 
ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение вариативных задач и упражнений по темам:  
«Анализ этапов принятия управленческих решений». 
"Проблемы организационных коммуникаций".  
"Теории мотивации" 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5; 
ПК 4.4 

Раздел 3. 
Обеспечение 
эффективности 
деятельности 
организации. 

Содержание 20  

Тема 3.1. 
Управление 
рисками. 
 

Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. Методика оценки 
капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта: по средней арифметической и 
по коэффициенту вариации. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4 
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Тема 3.2. 
Управление 
конфликтами. 
 

Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни организации. Сущность и 
классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и 
группой, межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. 
Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. Методы управления 
конфликтами. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные.  

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5 

Практическое занятие 

Тестирование  на определение поведения человека в конфликтной ситуации, на определение 
степени конфликтности личности. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5 

Тема 3.3 
Психология 
менеджмента. 
 

Понятие о психике. Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особенности 
личности: типы темперамента, акцентуация характера, организаторские способности. 
Психологические аспекты малых групп и коллективов: классификация и стадии развития 
групп, формальные и неформальные группы. Социально-психологический климат в 
коллективе. Власть и лидерство. Понятие имиджа, его составные компоненты. 
Деловое общение, его характеристика. 
Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, 
опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7; ПК 4.4 

 

 Практическое занятие  
Использование активной и интерактивной образовательной технологии - анализа конкретной 
ситуации, которая предполагает групповое решение следующих ситуационных задач:  
«Три спорных решения» 

«Менеджер или предприниматель?»  
«Организация работы  Федерал Экспресс». 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7; ПК 4.4 

 

Тема 3.4 
Руководство, 
власть и личное 
влияние. 
 

Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. Стили 
управления и факторы его формирования. "Решетка менеджмента". 
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Планирование работы 
менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления улучшения 

использования времени. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 
Улучшение условий и режима работы. Рабочее место руководителя, его эргономические 
характеристики.  
 Связь стиля управления и ситуации. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7, ОК 8 
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 Практическое занятие  
Тестирование на определение доминирующего стиля поведения. Построение номограммы для 
определения стиля поведения по результатам теста. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7, ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Проектирование и моделирование разных видов профессиональной деятельности по темам: 
«Анализ рисков». 
«Анализ позитивных и негативных последствий конфликтов». 
«Психология деятельности малых социальных групп». 
«Формы влияния  власти». 
«Стили руководства». 

6 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7, ОК 8 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 48  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Нормативный материал: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) (статьи 1-453),  (с изменениями на 28 июня 2022 года, 
редакция, действующая с 1 января 2023 года) https://docs.cntd.ru/document/9027690 

2. Трудовой кодекс РФ. От 30.12.2001г. №197-ФЗ  (с изменениями на 25 февраля 2022 года) 
(редакция, действующая с 1 марта 2022 года) https://docs.cntd.ru/document/901807664 

 

Основные источники: 

1. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / 

Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

566 с. https://urait.ru/bcode/451068 
2. Гапоненко А.Л. Менеджмент: учебник и практикум для СПО.  – М.: Изд. ЮРАЙТ, 2020 г. 

https://urait.ru/bcode/450687 

3. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента:учебное  пособие для среднего профессионального   
образования /А. А.Одинцов.—2-е изд., испр. и доп.—Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 212 с. 
https://urait.ru/bcode/454270 

Дополнительная литература: 

1. Афоничкин А.И. Основы менеджмента Учебник для СПО, ЭБС «Юрайт», 2019 г. 
https://urait.ru/bcode/441761 

 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде Университета 
(филиала), к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе «Webinar.ru». 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://urait.ru/bcode/451068
https://urait.ru/bcode/450687
https://urait.ru/bcode/441761
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; 
- учебные презентации. 

         Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект презентаций по дисциплине 
«Менеджмент». 
 

8. Образовательные и информационные технологии 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать образовательные технологии. 
Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисциплины «Менеджмент» и 

направлена на систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний. Лекция 
предназначена для раскрытия перспектив внедрения эффективного менеджмента в современных 
условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 
вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, который 
сопровождается одновременной демонстрацией презентаций, при необходимости привлекаются 
открытые Интернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы и 
практические примеры. 

Цель практических занятий - закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 
лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих тем, а также приобрести 
начальные практические навыки.  

Рассматриваемые в рамках практического занятия ситуации, примеры и проблемы имеют 
профессиональную направленность и содержат элементы, необходимые для формирования 
компетенций в рамках подготовки обучающихся по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов». Практические занятия предусматривают активное участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы. Её 
основной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения знаний по 
некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, 
самостоятельная работа с периодическими изданиями и открытыми Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная работа включает выполнение учебных заданий, в том числе и индивидуальных. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового общения; 

практические задания 

- принимать эффективные решения. практические занятия 

Знания:  

- функции менеджмента; практические задания 

- процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 

практические задания 

- методы управления конфликтами; практические задания 

тестирование 

- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 

практические задания 

тестирование 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания результатов устного и письменного опросов 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя  

терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, сделаны аргументированные выводы. 

Ответ оценивается оценкой «4», если: 
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя; 
− ситуационная задача решена верно, при аргументации выводов испытывает небольшие 

затруднения. 
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Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программы по дисциплине; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков; 

− ситуационная задача не полностью решена, трудности в формулировке выводов. 
Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 

− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала; 
− ситуационная задача не решена. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал 
свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 
основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Менеджмент» характеризуется совокупностью 
методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-

воспитательных целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методическая 
система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход позволяет более 
качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обучающимися. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии с утвержденным 
режимом Бугурусланского филиала им. П.Ф. Еромасова СПбГУ ГА в аудиториях согласно 
семестровым расписаниям теоретических занятий. На занятиях, предусмотренных расписанием, 
обязаны присутствовать все обучающиеся. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 
теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекция имеет целью дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы 

развития менеджмента как науки, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых 
вопросах. Эта цель определяет дидактическое назначение лекции, которое заключается в том, чтобы 
ознакомить обучающихся с основным содержанием, понятиями, принципами и закономерностями 
изучаемой темы и предмета обучения в целом. Именно на лекции формируется мировоззрение 
обучающегося, закладываются теоретические основы фундаментальных знаний обучающегося, 
стимулируется его активная познавательная деятельность, решается целый ряд вопросов 
воспитательного характера. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения 
навыков при выполнении определённых заданий. Основным содержанием этих занятий является 
практическая работа каждого обучающегося. Назначение практических занятий – закрепление, 
систематизация, обобщение, углубление и комплексное применение на практике теоретических 
знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических вопросов. Вместе с тем, 
на этих занятиях, осуществляется активное формирование и развитие навыков и качеств, как 
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. Практические занятия проводятся с целью 
формирования у  обучающихся навыков самостоятельного поиска и анализа информации, умения 

делать обоснованные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Каждое 
практическое занятие заканчивается кратким подведением итогов, указаниями преподавателя о 
последующей самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Менеджмент» проводится с целью:  
-    систематизации и закрепления, полученных теоретических знаний и практических умений, 
-  развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
-      развития исследовательских умений,  
-     использование материала, собранного и полученного в ходе выполнения самостоятельных 

работ, практических занятий, для эффективной подготовки к дифференцированному зачету. 
Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме дифференцированного 

зачета в 5 семестре и позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения 
дисциплины. 
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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 
профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 25.02.04 – Летная 
эксплуатация летательных аппаратов 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных систем на уровне 
пилота-любителя»  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. ПК 1.1. – Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации; 

2. ПК 1.2. – Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их 
функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях; 

3. ПК 1.3. – Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов; 
4. ПК 1.4 – Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 

работоспособности и готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных 
систем к использованию по назначению; 

5. ПК 4.1. – Организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа 
воздушного судна, структурного подразделения; 

6. ПК 4.2. – Выбирать оптимальные решения при планировании действий в условиях 
возникновения особых ситуаций; 

7. ПК 4.5. – Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ. 

 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− по планированию, подготовке и выполнению полетов на однодвигательном воздушном 

судне (ВС);  
− по подготовке к использованию в полете приборного и электрорадиотехнического 

оборудования (бортовых комплексов); 
−  в использовании и практическом применении взлетных и посадочных параметров;  
− в применении основ авиационной метеорологии, получении и использования 

метеорологической информации; 
− в пользовании аэронавигационными картами; 
− в использовании аэронавигационной документации (АIP, NOTAM, авиационные коды и 

т.п.); 
− по локализации ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации. 
уметь: 
− управлять самолетом в пределах его эксплуатационных ограничений; 
− плавно и точно выполнять все маневры; 
− принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль и 

наблюдение в полете; 
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− применять знания в области аэронавигации; 
− выполнять расчеты массы и центровки ВС. 
знать: 
− правила и положения, касающиеся обладателя свидетельства пилота-любителя 

(самолета); 
− правила полетов; 
− правила обслуживания воздушного судна; 
− принципы работы силовых установок, систем и приборного, электрорадиотехнического 

оборудования самолетов; 
− эксплуатационные ограничения самолетов и силовых установок; 
− соответствующие эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации или 

другого содержащего эту информацию документа; 
− влияние загрузки и центровки на летные характеристики и на поведение ВС в полете; 
− порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач; 
− соответствующие правила обслуживания воздушного движения;  
− порядок донесений о местоположении;  
− порядок и правила работы с высотомером;  
− правила выполнения полетов в районах с интенсивным воздушным движением; 
−  связь человеческого фактора с безопасностью полетов;  
− практические аспекты аэронавигации и методы счисления пути;  
− соответствующие меры предосторожности и порядок действий в аварийных ситуациях, 

включая действия, предпринимаемые с целью обхода опасных метеоусловий, 
турбулентности в следе и других опасных для полета явлений;  

− основы аэродинамики и практическую аэродинамику эксплуатируемого воздушного 
судна;  

− правила ведения радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по правилам 
визуальных полетов (ПВП);  

− порядок действий при потере радиосвязи; 
 нормативно - правовую базу обеспечения авиационной безопасности. 
 

3. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль «ПМ.01 Летная эксплуатация однодвигательного 
воздушного судна и его функциональных систем (на уровне пилота-любителя)» 
представляет собой модуль, относящийся к  профессиональному циклу. 

Профессиональный модуль изучается в 1 и 2 семестрах. 
 

4. Объем рабочей программы профессионального модуля: 
Всего – 1164 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 804 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –520 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 284 часа; 
учебная и производственная практики – 360 часов. 
 

5. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися  видом профессиональной деятельности «Летная эксплуатация летательных 
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аппаратов и двигателей, их функциональных систем на уровне пилота-любителя», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 
функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

ПК 1.2 Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их 
функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых 
ситуациях. 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов. 
 

ПК 1.4 Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 
работоспособности и готовности воздушного судна, двигателя и их 
функциональных систем к использованию по назначению. 

ПК 4.1 Организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа 
воздушного судна, структурного подразделения. 

ПК 4.2 Выбирать оптимальные решения при планировании действий в условиях 
возникновения особых ситуаций. 

ПК 4.5 Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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6.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды  

профес-

сиональ- 

ных компе- 

тенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.4. 

Раздел 1.  Летная эксплуатация самолета 
первоначального обучения, его силовой 
установки и функциональных систем 

192 128 38 - 64 -   

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2 

ПК 4.5. 

Раздел 2.Обеспечение  безопасности 
полетов и авиационной безопасности 

132 88 20 - 44 - - - 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

Раздел 3.Летная эксплуатация и загрузка 
однодвигательного воздушного судна и 
теоретическое обоснование полета 

 

195 

 

130 

 

26 

-  

65 

- - - 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 
ПК 4.2 

Раздел 4.Метеорологическое обеспечение 
полетов 

54 36 12 - 18 - - - 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

Раздел 5. Навигация и радионавигация с 
использованием угломерных, угломерно-

дальномерных систем и систем 
глобального позиционирования 

 

135 

 

74 

 

32 

-  

61 

- - - 

 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5. 

Раздел 6.Управление воздушным 
движением и  радиотелефония. 

96 64 30 - 32 - - - 

 Учебная практика,  часов  72  72  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

288  288 

 Всего: 1164 520 158  284  72 288 
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6.2. Содержание обучения по ПМ.01 Лётная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его функциональных систем (на 
уровне пилота-любителя) 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная)учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 

формирова- 

н ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

ПМ 01. Летная 
эксплуатация  
однодвигательного ВС и его 

 функциональных систем 

 (на уровне пилота-

любителя) 

 1164  

МДК 01.01. Воздушные 
суда, двигатели, 
функциональные  
системы, их летная 
эксплуатация и обеспечение 
безопасности полета 

 804  

Раздел 1. ПМ.01 Летная 
эксплуатация самолета 
первоначального обучения, 
его силовой установки и 
функциональных систем 

 192  

Тема 1.1.Самолет 
однодвигательный DA-40 и 
его системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24  

1. Общая характеристика самолетов. 
Конструкция ВС. 
Классификация самолётов по назначению, конструктивным признакам, взлётной массе и дальности 
полёта. 
Виды сил, действующих на самолет. 
Схема сил, действующих на самолет в полете. 
Общая характеристика самолета ДА-40. 

Тип, класс, назначение, общая характеристика и компоновка самолета. 
Варианты применения самолета, эксплуатационные ограничения. 
Основные летно-технические, геометрические и массовые данные самолета. 

2 ОК 1-ОК 5,  

ОК 8, ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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2. Планер самолета: 
Общие сведения , основные элементы планера, используемые материалы. 
Фюзеляж: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, каркас и обшивка. Компоновка 
фюзеляжа, люки и вырезы, поручни, швартовочные узлы. 
Кабина самолета, общие сведения, окна и фонарь кабины, входные двери. 
Летная эксплуатация кабины и входных дверей перед полетом и перед оставлением самолета на 
стоянке. 
Кресла:  пилотское, пассажирские; конструктивное исполнение, механизмы регулировки под рост 
пилота, привязная система. 
Багажные отсеки 

Крыло: общие сведения , состав, конструктивно-силовая схема, стык с фюзеляжем, люки и  
вырезы. Узлы под установку самолетных подъемников, исполнение баков-отсеков, швартовочные узлы. 
Консоли крыла: конструктивное исполнение, приборное и осветительное оборудование. 
Механизация крыла: тип, весовая балансировка и  аэродинамическая компенсация, каркас и обшивка, 
подвеска на консоли крыла, пластины-компенсаторы.  
Хвостовое оперение: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, крепление оперения 
между собой и к фюзеляжу, зализ, гаргрот, подкосы и расчалки. 
Стабилизатор ГО: руль высоты, каркас, крепление элементов оперения к фюзеляжу и между собой, 
подвеска поверхностей управления, балансировочный груз и триммер руля высоты.               
Стабилизатор ВО:  каркас, крепление элементов оперения к фюзеляжу и между собой, подвеска 
поверхностей управления, балансировочный груз. С/Р по теме 

Воздушная система: общие сведения, состав, агрегаты,возможные неисправности 

Гидравлическая система (сеть источников давления): назначение, общие сведения, размещение 
агрегатов и приборы контроля. 
Основные технические данные системы. 
Агрегаты линии зарядки системы, их назначение, основные технические данные, состав, общие 
сведения о конструкции и принципе работы, размещение на самолете и двигателе. 

6    ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

3. Система управления самолетом 

Общие сведения, характеристика и состав систем управления самолетом. 
Основные данные систем управления самолетом: предельные углы отклонения поверхностей, ход 
рычагов управления и диапазон регулировки педалей под рост пилота. Система управления рулем 
высоты (РВ): назначение, состав, контроль положения РВ,  стопорение РВ на стоянке. Система 
управления триммером РВ. Сигнализация нейтрального положения триммера РВ. 
Системы управления самолетом: 
Система управления рулем направления (РН): назначение, состав, регулирование педалей под рост 
пилота,  стопорение  РН на стоянке.  Летная эксплуатация системы управления рулями, элеронами  и 
триммером РН: исходное положение, предполетная проверка, эксплуатация в полете. 

8 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

4. Шасси и его системы: 
Назначение, общие сведения, характеристика и  состав шасси и его систем, размещение шасси на 
самолете. 
Преимущества трёхопорной системы шасси с носовым расположением третьей опоры.  
Назначение двухкамерных амортизаторов и пневматиков низкого давления. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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Основные технические данные шасси. 
Передняя опора шасси: назначение, конструктивно-силовая схема, состав, основные технические 
данные, общие сведения о конструкции и принципе работы. 
Система торможения колес, назначение, состав, агрегат 

5. Топливная система. Назначение,  общие сведения, характеристика и состав, топливной системы. 
Основные технические данные топливной системы. 
Баки-отсеки, расходный бак. 
Заправка самолета топливом, слив топлива и отстоя топлива из топливной системы. 
Система дренажа топливных баков: 
- линия дренажа баков отсеков; 
- линия дренажа расходного бака. 
Система измерения количества и расхода топлива (назначение и состав): 
Сигнализация аварийного топлива в баках 

Система питания двигателя: перелив топлива из основных баков в расходный, забор топлива из 
расходного бака в  двигатель.  
Агрегаты системы питания двигателя,  их назначение, состав, основные технические данные, общие 
сведения о конструкции и принципе работы, размещение на самолете. 
Принцип пользования пожарным краном. 
Общие сведения о движении топлива. Система заливки двигателя, назначение и состав. 
Агрегаты системы заливки двигателя,  их назначение, состав,  общие сведения о конструкции и 
принципе работы, размещение на самолете и двигателе. 
Летная эксплуатация топливной системы при внешнем осмотре самолета, после посадки в кабину, в 

полете и после полета. 
Возможные неисправности топливной системы, их внешние проявления и  
действия при их возникновении. 
Аварийная подача топлива на двигателе, перекачка топлива из резервного бака в основной. 

4 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

6. Системы отопления,вентиляции и освещения кабины. 
Назначение,  общие сведения, характеристика  системы отопления и вентиляции кабины 

Отопительная часть систем: назначение и состав. 
Агрегаты отопительной части системы,  их назначение, состав,  общие сведения о конструкции и 
принципе работы, размещение на самолете и двигателе. 
Вентиляционная часть систем:  назначение и состав. 
Агрегаты вентиляционной части системы,  их назначение, состав,  общие сведения о конструкции и 
принципе работы, размещение на самолете. 

Особенности эксплуатации системы отопления и вентиляции кабины в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды. Системы освещения  
Наружное освещение (АНО, подсветка дверей); Внутреннее освещение кабины. 
Стандартные процедуры наземного обслуживания: Предполетное обслуживание; Закрепление багажа; 
Буксировка; Очистка и уход; Интервалы инспекций самолета; Файл самолетных документов. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

 Практическое занятие 10  

1. Ознакомление с регулировкой пилотажного кресла; регулировкой педалей  под рост пилота; 
-стопорение  педалей ножного управления. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 6 
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ПК 1.2, ПК 1.4 

2. Ознакомление с размещением агрегатов, элементов управления, контроля и сигнализации 
функциональных систем самолета. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 6 

ПК 1.2, ПК 1.4 

3. Ознакомление с компоновкой самолёта, фюзеляжа, шасси, кабиной экипажа; - открытием –закрытием 
дверей кабины и люка багажного отсека. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 6 

ПК 1.2, ПК 1.4 

4. Заправка топливом самолета. 
Предполетный осмотр самолета. 
Эксплуатация самолета на земле и экипажем. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 6 

ПК 1.2, ПК 1.4 

5. Размещение элементов управления, контроля и сигнализации функциональных систем в кабине 
самолета и их предполетнаяпроверка 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 6 

ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема 1.2. Поршневой 

двигатель Austro Engine E4 –А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 28  

1. Классификация и основные типы авиационных двигателей,применяемых в гражданской 
авиации. 
Области применения авиационных двигателей различных типов. Перспективы развития авиационных 
двигателей. Принцип работы авиационного поршневого двигателя внутреннего сгорания легкого и 
тяжелого топлива. 

2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

2. Основы теории поршневых ДВС. Понятие  «цикл двигателя»,  «такт», «процесс». Процессы впуска, 
сжатия, сгорания. Влияние состава смеси на процесс сгорания. Влияние опережения зажигания на  
процесс сгорания. Процессы расширения и выпуска.   

6 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

3. Полные и удельные параметры поршневых ДВС. Индикаторная мощность, мощность трения, 
эффективная мощность двигателя. Индикаторный КПД двигателя, механический КПД двигателя, 
эффективный КПД  двигателя. Удельный эффективный расход топлива. 

2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

4. Общая характеристика  и основные данные двигателя AustroEngineE4-A 

 Назначение, общие сведения, краткая характеристика двигателя и его систем. Основные технические 
данные двигателя и его систем. Разрешенные виды топлива и масла.  Режимы работы двигателя, их 
применение, эксплуатационные ограничения по режимам работы двигателя. 

1 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

5. Общие сведения о конструкции и работе основных узлов двигателяAustro Engine E4-A.  

Цилиндропоршневая  группа – состав, назначение, общие сведения о конструкции и принципе работы. 
Механизм газораспределения, блок цилиндров, коленчатый вал, распределительный вал.    

1 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 
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ПК 1.2 

 

6. Силовая установка. Крепление агрегатов силовой установки к  
фюзеляжу, двигателю, крепление двигателя на самолете. Подмоторная рама. Капот двигателя. 
Воздуховоды  обогрева кабины. Воздухоборник  двигателя. Фильтрация воздуха на входе в двигатель. 
Выхлопная система. Воздушный винт. Внешний осмотр силовой установки перед полетом.   

2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масляная система. Назначение, общие сведения, характеристика и состав масляной системы.  
Агрегаты масляной системы, их назначение, основные технические данные, состав, общие сведения о 
конструкции и принципе работы, размещение на самолете и двигателе, электропитание и защита.  
Заправка маслобака. 
Замер температуры масла. 
Замер давления масла. 
Фильтрация масла, слив масла. 
Циркуляция масла в двигателе (общие сведения). 
Система суфлирования внутренних полостей картера.  
Причины появления воды в маслобаке и последствия попадания воды в двигатель,  
меры борьбы.  
Особенности  летной эксплуатации масляной системы в весенне-летний и осенне-зимний  
периоды.  
Возможные неисправности масляной системы, их внешние проявления и действия при их 
возникновении: падение давления масла, рост температуры  масла  выше допустимой 

2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

8. Система топливопитания.  

Назначение, общие сведения, характеристика и состав топливной системы.  Основные данные 
топливной системы. Агрегаты топливной системы, их назначение, основные технические данные, 
состав, общие сведения о конструкции  и принципе работы, размещение на двигателе и самолете, 
электропитание и защита.   Эксплуатация топливной системы. Возможные неисправности топливной 
системы, их внешние проявления и действия при их возникновении. 

2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

9. Система запуска. Назначение, общие  сведения, характеристика и состав системы запуска двигателя. 
Основные технические данные системы запуска  двигателя. Агрегаты системы запуска двигателя, их 
назначение, основные технические данные, состав, общие сведения о конструкции  и принципе работы, 
размещение на двигателе и самолете, электропитание и защита. Работа системы запуска двигателя. 
Летная эксплуатация системы запуска двигателя 

2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

10 Воздушный винт и система управления им. Назначение, общие сведения, характеристика и состав 
винтомоторной группы. Воздушный винт MTV-6-R/190-69 его назначение, основные технические 
данные, состав, общие сведения о конструкции, материалах изготовления и принципе работы элементов. 
Регулятор оборотов P-853-16: назначение, основные технические данные, размещение в двигателе, 
состав, общие сведения о конструкции и принципе работы. Совместная работа винта и регулятора. 
Летная эксплуатация воздушного винта. Возможные неисправности воздушного винта. 

2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

11 Летная эксплуатация двигателя и его систем. Подготовка двигателя к запуску, техника безопасности 6 ОК 1 
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при запуске двигателя, порядок запуска и прогрева двигателя. Эксплуатация двигателя в полете, останов 
двигателя. Особенности эксплуатации двигателя при  высоких и низких температурах наружного 
воздуха.   
     Ненормальная работа силовой установки: неустойчивая работа двигателя или потеря мощности: 
- неустойчивая работа двигателя на холостом ходу; 
- отказ топливного насоса с приводом от двигателя; 
- низкое давление масла 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

Практические занятия 12  

1. Ознакомление  с размещением  элементов управления, контроля  и сигнализации функциональных 
систем  двигателя в кабине самолета и их предполетная проверка. 

4 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

2. Ознакомление с размещением на двигателе и самолете агрегатов и датчиков контроля работы двигателя, 
элементов управления контроля и сигнализации функциональных систем двигателя (на самолете). 

4 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

3. Осуществлять подготовку двигателя к запуску, запуск, прогрев, останов (на тренажере). 4 ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2 

 

Тема 1.3 Приборное 
оборудование 

однодвигательного ВС  
DA40NG 

 

                                                                        Содержание 16  

1. Общие сведения о приборном оборудовании.  Общие сведения о манометрических, барометрических 
и механических приборах и свойствах атмосферы. Понятия о давлении, высоте и скоростях полёта. 
Механические и электромеханические высотомеры, датчики и корректоры высоты полета. 
Указатели и датчики приборной и воздушной скоростей, вариометры. Инструментальные, 
аэродинамические и методические погрешности приборов. 
Система восприятия и подвода полного и статического давлений, особенности ее лётной эксплуатации. 
Измерители давления, температуры, частоты вращения на основе упругих, термоэлектрических, 
тахометрических чувствительных элементов. 
Общие положения лётной эксплуатации приборного оборудования самолета. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

2. Система индикации и контроля пространственного положения. Элементы теории гироскопов. 
Система индикации и контроля  пространственного положения воздушного судна.  
Понятие о гироскопе. Гироскопические датчики угла и угловой скорости.Авиагоризонты на основе 
трехстепенных гироскопов с маятниковой коррекцией: кинематика прибора, виды индикации углов 
крена, электрическая схема и работа системы маятниковой коррекции, погрешности в реальных 
условиях полета. 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
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3. Средства измерения курса воздушного судна. Магнитные компасы и индукционные датчики как 
измерители магнитного курса самолета, погрешности измерения; магнитные девиации, способы их 
компенсации и учета. 
Курсовая система, как комплексный измеритель угла курса; разновидности курсовых систем. 
Погрешности курсовых систем, правила их лётной эксплуатации. 
Гироагрегат, как измеритель ортодромического курса. Разновидности кинематических схем, 
азимутальные погрешности, их учет и компенсация. 
Гирополукомпасы. Лётная эксплуатация гирополукомпасов. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

4. Навигационно-пилотажное оборудование (ПНО) GARMING1000 самолета DA-40. Состав, 
назначение и размещение блоков системы G1000 и оборудования на самолете: 
- основное оборудование; 
- дополнительное оборудование; 
- резервное оборудование; 
- вспомогательное оборудование. 
Приборная доска и размещение на ней приборов, дисплеев, органов управления оборудованием и 
системами самолета. 
Органы управления и индикации на основном  полетном дисплееPFDи многофункциональном дисплее 
MFD 

Система питания приборов высотно-скоростных параметров полета полным и статическим давлением. 
Приемники полного и статического воздушных  давлений: назначение, размещение, восприятие и 
подвод полного и статического давлений к приборам,  компьютеру воздушных сигналов и 
интегрированному блоку авионики.   
Отображение информации на основном дисплее высотно-скоростных параметров полета,индикации 
пространственного положения самолета,  индикации курса и навигационных параметров полета.  
Эксплуатация в полете ПНО, погрешности и их учет. Определение неисправностей в линиях полного и 
статического давлений по показаниям приборов высотно-скоростных параметров полета. Действия 
пилота при отказах.   
Система сигнализации критических углов  атак. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

5. Измерение и контроль параметров работы двигателя и других систем самолета  
DA-40. Система индикации работы двигателя  
(EIS – EngineIndicationSystem) G1000: 

Страницы ENGINE (окно двигателя), LEAN (окно бедной смеси), SYSTEM (системный дисплей). 
Назначение, вид отображения, эксплуатация. Сигнализаторы состояния источников постоянного тока. 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Практические занятия 6  

1. Ознакомление с размещением  в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и 
сигнализации работы пилотажно-навигационного комплекса  (ПНК) GARMIN G1000. 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

2. Ознакомление с размещением  в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и 
сигнализации работы приборного оборудования. 

2 ОК 1 

ОК 2 
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ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

3. Предполётный осмотр, включение и проверка работы приборного оборудования. 2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Тема 
1.4.Электрооборудование 

однодвигательного ВС  
DA40NG 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Содержание 10  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Системы электроснабжения самолетов. Общие сведения об авиационных приводах генераторов. 
Первичные и вторичные системы электроснабжения и их распределительные устройства. Источники 
электроэнергии постоянного тока, их конструктивные особенности, технические данные, регулирующая 
аппаратура, особенности эксплуатации. Параллельная работа генераторов постоянного тока и 
аккумуляторов. 
Аккумуляторные батареи, их типы, основные технические данные и особенности эксплуатации 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

2. Электрическая система постоянного тока самолета DA-40. Источники постоянного тока: назначение, 
технические данные, размещение на самолете генератора, основного и резервного аккумулятора. Разъем 
аэродромного электропитания. Построение распределительной сети постоянного тока, 
распределительные устройства, защитная и коммутирующая аппаратура. 
Включение источников постоянного тока и контроль работоспособности системы. Предполетная 
проверка источников постоянного тока. Возможные отказы в системе электроснабжения постоянным 
током и действия пилота при отказах. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

3. Потребители электроэнергии самолета DA-40. Потребители электроэнергии. Обогрев приемника 
ППД, включение, эксплуатация в полете. Вентиляторы обдува авионики, штепсельная розетка 12В, 
статические разрядники, система обнаружения угарного газа. Светотехническое и светосигнальное 
оборудование самолета: АНО, посадочная и рулежная фары, проблесковый маяк, стробоскопические 
огни, освещение кабины; их электропитание, технические данные, летная эксплуатация 
светотехнического и светосигнального  
оборудования. 
Размещение электрооборудования. Предполетная проверка электрооборудования. 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

 Лабораторные работы 

Проверка напряжения  источников постоянного тока самолета. 
2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

 Практические занятия  
Ознакомление с размещением в кабине самолета органов управления, элементов контроля и 
сигнализации работы системы электроснабжения  и потребителей электроэнергии. 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
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Тема 1.5 Радиотехническое 
оборудование 
однодвигательного ВС 

DA40NG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Содержание 12  

1. Общие сведения о радиоэлектронном оборудовании воздушных судов. Элементная база 
современных радиоэлектронных устройств. Усилители электрических сигналов, автогенераторы, 
радиопередатчики, радиоприемники. Антенные системы и их характеристики. Свойства радиоволн, 
деление на диапазоны,  
особенности распространения вблизи поверхности Земли. 
Общие сведения о составе и задачах, решаемых радиоэлектронным оборудованием воздушных судов. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

2. Радиосвязное оборудование воздушных судов.  
Назначение, виды, классификация бортовых средств авиационной связи, решаемые ими задачи. 
Самолетные переговорные и громкоговорящие устройства. 
Бортовые командные радиостанции ОВЧ-диапазона: общие принципы построения и функционирования 

2 ОК 1, ОК 3,ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

3. 

 

Радионавигационное оборудование воздушных судов.  
Основы ближней радионавигации. Взаимодействие с наземным оборудованием. 
Назначение и принципы работы самолетных автоматических радиокомпасов (АРК). Структура типового 
АРК: основные эксплуатационно-технические данные, режимы работы и условия их использования. 
Представление угломерной информации от АРК. Причины возникновения погрешностей пеленгования 
в АРК, методы компенсации и учет погрешностей. 
Принципы измерения истинной высоты полета в радиовысотомерах (РВ) малых высот. Структурная 
схема РВ. Схемы сигнализации заданной высоты и контроля работоспособности. Погрешности РВ и их 
учет. 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

 5. Бортовые средства авиационной связи на самолете DA-40 

Аудиопанель GMA-1347 с маркерным радиоприемником. Назначение органов управления и индикации, 
расположенных на аудиопанели. Включение, выключение аудиопанели. Подключение радиостанций. 
Режимы работы. Маркерный радиоприемник. Назначение, использование в полете. УКВ радиостанции 
СОМ1,СОМ2: назначение, состав, размещение на самолете, основные технические данные, 
электропитание и защита. Размещение и назначение органов управления на панели управления и 
индикации УКВ-радиостанций. Эксплуатация в полете, признаки отказа, действия пилота при отказе. 
Аварийный радиомаяк (ELT) ARTEXME406– назначение, режимы работы, органы управления и 
индикации, эксплуатация. 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

 6. Бортовые радиосистемы навигации и посадки самолета DA -40. 

Спутниковая система навигации из состава ПНК GARMING1000– назначение, принцип действия, 
управление, питание и защита. 
Транспондер Garmin GTX-33. Назначение, включение, выбор режима работы транспондера. Набор 
идентификационного кода ответчика. 
Радиокомпас (ADF) KR-87 –назначение, состав, ОТД, размещение. Назначение элементов управления и 
индикации, расположенных на панели управления автоматического радиокомпаса KR-87. Режимы 
работы радиокомпаса и его предполетная проверка. 
 

2 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Практические занятия  6  

1. Ознакомление с размещением блоков радиотехнического оборудования и антенн на самолёте. 2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.1, ПК 1.2 

2. Ознакомление с размещением в кабине экипажа органов управления радиосвязного и 2 ОК 1, ОК 2 
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радионавигационного оборудования. ПК 1.1, ПК 1.2 

3. Включение и проверка перед полётом  радиооборудования. 2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01  64  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1.1. 
Термины и определения. 
Тактико-технические данные самолета DA – 40 NG. 

Установка основных болтов крепления крыла. 
Возможные неисправности воздушной и гидравлической системы. 
Конструктивные особенности систем управления. 
Система управления закрылками самолетаDA – 40 NG. 

Преимущество трехопорной системы шасси с носовым расположением третьей опоры. 
Тормозная система самолетаDA – 40 NG. 

Аварийная подача топлива. 
Перекачка топлива из резервного бака в основной. 
Принцип пользования пожарным краном. 
Особенности эксплуатации систем отопления, вентиляции и освещения самолета в ВЛП и ОЗП. 
Тема 1.2. 
Изучить: принцип работы авиационного поршневого двигателя внутреннего сгорания; перспективы развития авиационных двигателей. 

Рассмотреть: процессы впуска, сжатия, сгорания, расширения, выпуска; влияние состава смеси на процесс сгорания.  Их сходство и различие 
для бензиновых и дизельных двигателей. 
Сравнение характеристик мощности бензинового и дизельного двигателей. 
Сравнение КПД бензинового и дизельного двигателей. 
Оценка вибрации, шума и экологичности бензинового и дизельного двигателей. 
Изучить характеристики топлива: плотность, цетановое число, удельный эффективный расход топлива. 
Конструкция и работа основных узлов двигателя. Возможные неисправности. 
Летная эксплуатация масляной системы. 

Летная эксплуатация топливной системы. 

Возможные неисправности системы запуска двигателя самолета DA – 40 NG. 

Аварийная, предупредительная и уведомляющая сигнализации о работе двигателя выводимая на индикаторы комплекса G-1000. 

Тема 1.3  
Общие сведения о приборной, истинной и путевой скоростях полета воздушного судна. 
Общие сведения о лазерных гироскопах и МЭМС гироскопах. 
Режимы работы курсовых систем: режим МК, режим ГПК. 
Резервирование приемников полного и статического давлений. Обогрев приемников полного давления. 
Общие сведения о датчиках оборотов, температуры, количества топлива. Амперметры и вольтметры. 
Тема 1.4 

Конструкция кислородного аккумулятора и принцип его работы при заряде и разряде. 
Особенности резервирования источников постоянного тока на самолетеDA – 40 NG. 

Электромеханизм выпуска закрылков и его эксплуатация. 

Тема 1.5 
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Особенности супергетеродинных приемников. Спектр электромагнитного излучения и использование его диапазонов в науке и технике. 

Диапазон частот, используемых для ведения командной связи. Сетка частот. 
Наземные радионавигационные средства и их взаимодействие с самолетным оборудованием. 
Особенности использования амплитудной модуляции для УКВ-радиостанций связи. 
Принцип действия гониометрической антенны для приемника АРК. 
Раздел 2 ПМ 01 

Обеспечение безопасности 
полётов и авиационной 
безопасности 

 132  

Тема 2.1. Основы 
воздушного права РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Содержание 8  

1. Источники воздушного права РФ. Система воздушного законодательства РФ. 
Понятие и сущность воздушного права. 
Методологические основы правового регулирования деятельности авиации. Действие нормативных 
правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
Источники воздушного права РФ и их иерархия. 
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ – основной источник воздушного права РФ. 
Федеральные правила использования воздушного пространства и федеральные авиационные правила. 
Воздушное законодательство РФ: его система и структура. 
Система и структура федеральных органов исполнительной власти в области гражданской авиации. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 

 

2. Государственное регулирование использования воздушного пространства. 
Использование воздушного пространства. 
Государственное регулирование использования воздушного пространства. 
Государственные приоритеты в использовании воздушного пространства. 
Организация использования воздушного пространства. 
Структура воздушного пространства. 
Порядок использования воздушного пространства. 
Запрещение или ограничение использования воздушного пространства. 
Контроль за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства. 
Ответственность за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства. 
Виды авиации: гражданская, государственная, экспериментальная. 
Государственное регулирование деятельности в области гражданской авиации. 
Цель государственного контроля за деятельностью в области гражданской авиации. 
Осуществление государственного контроля за деятельностью в области гражданской авиации. 
Органы государственного контроля за деятельностью в области гражданской авиации. Права и 
ответственность инспекторов. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 

 

3. Авиационный персонал. 
Понятие авиационного персонала. 
Допуск лиц из числа авиационного персонала к деятельности. 
Подготовка специалистов соответствующего уровня согласно перечню должностей авиационного 
персонала гражданской авиации. 
Аттестация авиационного персонала. 
Признание сертификата (свидетельства) иностранного государства, выданного лицу из числа 
авиационного персонала. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 
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4. Воздушные суда. Экипаж воздушного судна. 
Понятие «воздушное судно». Правовой статус воздушного судна. 
Национальная принадлежность и регистрация гражданских воздушных судов. Судовые документы. 
Опознавательные знаки и знаки маркировки. 
Правовые вопросы допуска к полетам воздушных судов и экипажей.  
Лётная годность воздушных судов. 
Экипаж воздушного судна: лётный, кабинный. 
Командир воздушного судна. Права командира воздушного судна. 
Действия экипажа воздушного судна в случае бедствия. 
Оказание помощи судам и людям, находящимся в опасности. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 

 

Практическое занятие 

Ознакомление со структурой и порядком использования воздушного пространства (запрещение или 
ограничение, контроль и ответственность за нарушение ФП ИВП). 
Регистрация гражданских воздушных судов, опознавательные знаки, работа с судовыми документами. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 

 

Тема 2.2.Международное 
воздушное право 

 

Содержание 10  

1. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 
Цели и задачи ИКАО. Структура ИКАО. 
Краткие сведения о структурных подразделениях. 
Международные стандарты и рекомендуемая практика ИКАО. 
Отчёт Совета ИКАО. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 

 

2. Основы международного воздушного права 

Термин «Воздушное право». Национальное воздушное право. Национальные полномочные органы 
гражданской авиации РФ и других стран. Законы и права, регулирующие деятельность национальной 
гражданской авиации и зарубежных государств. 
Международное воздушное право. 
Сфера действия воздушного законодательства. 
Основные принципы сотрудничества государств в области ГА. 
Межправительственные соглашения о воздушном сообщении. 
Виды международных полетов. Регулярные полеты. Эпизодические полеты. 
Режим воздушного пространства над открытым морем. 
Коммерческие соглашения (пять свобод воздуха). 
Назначение авиапредставительств. 
Взаимодействие КВС и авиационных администраций в аэропорту пребывания (вылета, прилета, 
запасного аэродрома) при исполнении обязанностей. 
Обязанности государств, ВС которых выполняют международные полеты. 
Документация, наличие которой необходимо на борту ВС при международных полетах. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 
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3. Документы ИКАО 

Чикагская конвенция (краткое содержание). 
Стандарты и Рекомендуемая практика (SARPS) в Приложениях к Конвенции. 
Приложения к Чикагской конвенции, структура и статус частей Приложения: 
− Приложение №1. Выдача свидетельств авиаперсоналу; 
− Приложение №2. Правила полетов; 
− Приложение №3. Метеорология; 
− Приложение №4. Аэронавигационные карты; 
− Приложение №5. Единицы измерений; 
− Приложение №6. Эксплуатация ВС; 
− Приложение №7. Национальные и регистрационные знаки; 
− Приложение №8. Летная годность воздушных судов; 
− Приложение №9. Упрощение формальностей; 
− Приложение №10. Авиационная электросвязь; 
− Приложение №11. Обслуживание воздушного движения; 
− Приложение №12. Поиск и спасание; 
− Приложение №13. Расследование летных происшествий; 
− Приложение №14. Аэродромы; 
− Приложение №15. Службы аэронавигационной информации; 
− Приложение №16. Охрана окружающей среды; 
− Приложение №17. Защита гражданской авиации от актов незаконного вмешательства; 
− Приложение №18. Безопасная перевозка опасных грузов. 
− Приложение №19. Система управления безопасности полетов. 
Документы серии PANS: общие понятия, статус, содержание (Dос. 8400; 8168; 4444; 7030): 
− Правила полетов и управление воздушным движением; 
− Производство полетов; 
− Сокращения и коды ИКАО; 
− Дополнительные региональные процедуры. 
Технические руководства. Циркуляры: 

− Сборники условных обозначений; 
− Документы о видах и средствах обслуживания; 
− Аэронавигационные планы: краткая характеристика, структура, статус. 
Журнал ИКАО. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 4.1, ПК 4.2 

 

Тема 2.3. Обеспечение 
безопасности полетов 

 

Содержание 6  

1. Общая характеристика безопасности полетов (БП), авиационно-транспортная система (АТС) и ее 
структура, организационные основы обеспечения БП. Государственная система обеспечения БП. 
Систематическая проработка конспектов занятий, изучение рекомендуемой литературы, подготовка к 
практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление результатов практических работ и подготовка к их защите. 

2 ОК 1, ОК 3,  
ОК 4, ОК 7, ОК 8 

ПК 1.3 

 

2. Основы предотвращения авиационных происшествий. 
Общие положения. Подсистема «Экипаж – воздушное судно». Основные понятия и определения: 

2 ОК 1, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5, ОК 
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ожидаемые условия эксплуатации, особые условия полета, особые случаи в полете.  Опасность, ее 
возникновение и развитие в полете. Случайные события и особые ситуации в полете. Виды особых 
ситуаций: 
- усложнение условий полета; 
- сложная ситуация, аварийная ситуация;  
- катастрофическая ситуация. 
Методические рекомендации по действиям  при возникновении  особых ситуаций в полете. 
Авиационные события. Виды авиационных событий:  
- Авиационные происшествия (аварии, катастрофы); 
- инциденты; 
серьезные инциденты; 
производственные происшествия (повреждения ВС на земле, чрезвычайные происшествия). 

7, ОК 8 

ПК 1.3 

 

3. Характерные авиационные события с ВС первоначального обучения. 
Систематизированные данные об авиационных происшествиях и инцидентах по всему периоду летной 
эксплуатации ВС первоначального обучения в ГА. Детализированный анализ развития  особых 
ситуаций в наиболее значимых авиационных происшествиях и инцидентах. 

2 ОК 1, ОК 3,  
ОК 4, ОК 7, ОК 9 

ПК 1.3 

 

Практическое занятие 4  

1. Классификация и виды авиационных событий 2 ОК 2, ОК 4,  
ОК 5 

ПК 1.3 

 

2. Характерные авиационные события с ВС первоначального обучения 2 

 Содержание 8  

Тема 2.4. 
Правила полетов 

 

 

 

 

 

1. Классификация полётов, воздушных судов. 
Классификация полётов: 
− по правилам; 
− по использованию элементов структуры воздушного пространства; 
− по метеоусловиям, количеству использования ВС; 
− по времени суток; 
− по физико-географическим условиям, месту и способам выполнения; 
− по высоте. 

Классификация воздушных судов: 
− по максимальной взлётной массе; 
− по дальности; 
− по спутной турбулентности; 

по скорости (категории ИКАО) 

2 ОК 1-ОК 4,  

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

ПК 1.1- ПК 1.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.5 

 

2. Метеоминимумы при выполнении полётов по ПВП. 
Визуальные метеорологические условия. 
Минимумы выполнения полётов для аэродромов, воздушных судов, командиров ВС, авиационных 
работ для взлета и посадки. 
Установление минимальных метеоусловий для полетов по маршруту по ПВП. 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1- ПК 1.4, 

ПК 4.1,ПК 4.2, 

ПК 4.5 

3. Правила полетов по ПВП.  
Общие положения, определения, применение. 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5 
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Оборудование воздушных судов при полётах по ПВП. 
Руководства и судовые документы. 
Правила вылета и прилета воздушных судов. 
Обязанности и ответственность экипажа при выполнении полетов по ПВП. 
Принятие решения на вылет по ПВП, выбор запасного аэродрома. 
Правила выдерживания интервалов и безопасных высот полета. 
Правила вертикального, продольного, бокового  
эшелонирования при полетах по ПВП. 
Правила и порядок установки шкалы давления барометрического высотомера. 
Правила полетов в районе аэродрома и в зоне ожидания. 
Правила визуального захода на посадку. 
Осмотрительность на земле и в полете. 
Наземные визуальные сигналы. 
Сигналы бедствия и срочности. 

ПК 1.1- ПК 1.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.5 

 

4. Полеты в особых условиях и особые случаи в полете. 
Полеты в особых условиях. 
Полеты в зоне обледенения. 
Полеты в зоне грозовой деятельности и сильных ливневых осадков. 
Полеты в условиях турбулентности воздуха (болтанки). 
Полеты в условиях сдвига ветра. 
Полеты в зоне повышенной электрической активности атмосферы. 
Полеты в условиях пыльной, песчаной бури. 
Полеты в горной местности. 
Полеты в условиях сложной орнитологической обстановки. 
Особые случаи в полете (отказ двигателя, потеря ориентировки и т.д.). Действия в аварийной 
обстановке. 
Пожар. 
Пожар поршневого двигателя, не оборудованного системой пожаротушения. Методы борьбы с пожаром 
двигателя. 
Пожар в кабине самолета. Правила тушения пожара в кабине самолета. 
Меры предотвращения пожара при аварийной посадке на аэродроме 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5, ОК 7 

ПК 1.1- ПК 1.4, 
ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.5 

 

Практические занятия 

Принятие решения на вылет по ПВП, выбор запасного аэродрома. 
2 ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 8, ОК 9 

ПК 1.1- ПК 1.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.5 

Тема 2.5. Аэродромы и 
аэропорты 

 

 

 

 

                                                                       Содержание 8  

1. Аэродромы. 
Нормативная база и классификация аэродромов. 
Ориентирование лётных полей по ветровому режиму. 

2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.3 

2. Основы эксплуатации аэродромов. 
Обеспечение безопасности взлетно-посадочных операций воздушных судов на аэродромах. 

2 ОК 1,ОК 2 

ПК 1.3 
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Оценка возможности приема воздушных судов по аэродромным факторам. 
Расчет потребной длины ВПП для местных условий. 
Коэффициент сцепления колес самолета с покрытием ВПП, допустимые значения и методы измерения. 
Пропускная способность ВПП. 
Грунтовые аэродромы, требования к ним и особенности эксплуатации. 
 

 

3. Маркировка элементов лётного поля 

Маркировка искусственных покрытий ВПП, РД, МС, перрона. Оборудование переносными 
маркировочными знаками грунтовых ВПП. 

2 ОК 1,ОК 2 

ПК 1.3 

4. Электросветотехническое оборудование аэродромов. 
Общие сведения о светосигнальном оборудовании. 
Электрические источники света и характеристики систем светотехнического оборудования аэродромов. 
Принципы построения систем электросветотехнического оборудования аэродромов. 
Светосистемы с ОМИ: назначение, разновидности систем, группы огней в системе и их размещение на 
аэродроме. 
Светосистемы с ОВИ: назначение разновидности систем, группы огней в системе и их размещение на 
аэродроме. 
Особенности светосистем ОВИ-2 и ОВИ-3 по сравнению с ОВИ-1. 

Управление огнями светосистем и регулировка яркости огней. 
 

2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.3 

 

Тема 2.6. Авиационная 
безопасность 

 

Содержание 8  

1. Основные понятия и принципы обеспечения авиационной безопасности. 
Основные понятия о террористической деятельности: история терроризма, идеология, тактика, 
причины, цели. Основные особенности современного терроризма.  
Терроризм на воздушном транспорте. Авиационная безопасность.  
Принципы обеспечения авиационной безопасности.  
Акты незаконного вмешательства в деятельность ГА (определение). Действия экипажа при АНВ. 

4 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.3 

 

2. Нормативно-правовая база обеспечения авиационной безопасности. 
Стандарты и рекомендуемая практика  ИКАО по обеспечению авиационной безопасности. Краткая 
характеристика Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита гражданской авиации от 
АНВ". 
Нормативно-правовая база обеспечения авиационной безопасности в ГА Российской Федерации: 
Законы РФ, Постановления правительства РФ, Федеральные авиационные правила. 
Существующие нормы, правила и процедуры по АБ. Национальные законы, предусматривающие 
ответственность за совершение АНВ в деятельности ГА.   
Состояние авиационной безопасности в ГА Российской Федерации.  
 

2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.3 

 

3. Анализ актов незаконного вмешательства  в деятельность ГА за последние годы. 
 

2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.3 

Практические занятия  2  

1. Порядок действий экипажа при АНВ. 2 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.3 
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Тема 2.7. Организация и 
выполнение поисково-

спасательных, аварийно-

спасательных работ. 
 

Содержание 
6 

 

 

1. Система поиска и спасания пассажиров и членов экипажа ВС, терпящего (потерпевшего) 
бедствие. 
Нормативные документы, регламентирующие поиск и спасание пассажиров и членов экипажа ВС, 
терпящего (потерпевшего) бедствие, организацию поискового и аварийно-спасательного обеспечения 
полетов ВС (Воздушный кодекс РФ, ФАП, наставления, руководства). 
Организация поискового и аварийно-спасательного обеспечения полета: основные принципы 
организации поиска и спасания; структура службы, организующей поисковое и аварийно-спасательное 
обеспечение полетов в ГА РФ; организация дежурства; степень готовности  
поисково-спасательных сил и средств. 
Организация и выполнение поисково-спасательных работ: 
определение районов поиска, методы поиска, руководство ПСР, действие экипажей ВС при выполнении 
ПСР, порядок эвакуации потерпевших бедствие. 
Организация и выполнение аварийно-спасательных работ: 
руководство проведения АСР; порядок организации, состав и задачи аварийно-спасательной команды; 
сигналы оповещения расчетов АСК; действия расчетов АСК на месте авиационного происшествия.  
Взаимодействие экипажа ВС терпящего (потерпевшего) бедствие со спасательными службами:порядок 
передачи сигнала бедствия, сообщения о бедствии, сигналы срочности. 
Основные действия экипажа ВС перед вынужденной посадкой, после вынужденной посадки. 
Организация приема и передачи сообщения о ВС терпящих или потерпевших бедствие. 

4 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ПК 1.3 

2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование ВС. 
Требования НЛГС, ФАПи других нормативных документов по оснащению воздушных судов бортовым 
аварийно-спасательным оборудованием (БАСО). 
Назначение, состав, основные технические данные, конструктивные особенности, размещение и 
порядок использования в аварийной ситуации бортового аварийно-спасательного оборудования ВС. 
Случаи вынужденного покидания самолета с парашютом и аварийного сброса дверей. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ПК 1.3 

Практическое занятие 

Розыгрыш действий экипажа ВС перед вынужденной посадкой, после вынужденной посадки. 
Ознакомление с бортовым аварийно-спасательным оборудованием ВС. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3 

ПК 1.3 

Тема 2.8.Подготовка 
авиаперсонала в области 
авиационной медицины,  
авиационной психологии и 
человеческого фактора 
(CRM) 

 

Содержание 14  

1. Основы анатомии и физиологии человека.  
Анатомии и физиологии человека (определение). Внешнее строение тела человека. Основные отделы 
скелета. Расположение внутренних органов. Строение и  функции основных систем организма: системы 
органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно – сосудистой, системы органов 
пищеварения, мочевыделительной системы, нервной системы, репродуктивного аппарата, эндокринной 
системы, система органов чувств и иммунной системы. Отличительные особенности физиологии и 
патофизиологии. 

2 ОК 1 

ОК 8 

2. Поражение человека при авиационных происшествиях. 
Анализ случаев поражения людей при авиационных происшествиях: пожар на борту ВС (ожоги), 
разгерметизация ВС (гипоксия), аварийная посадка ВС на сушу и воду (травмы, ранения, шок), 

2 ПК 1.3 

ОК 1 

ОК 2 
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автономное существование человека (заболевания). ОК 3 

ОК 6 

ОК 9 

3. Человеческий фактор в авиации – введение в проблему изучения роли человека-оператора в 
авиационной аварийности. 
Юридические аспекты использования понятия «Человеческий фактор».  

Определение понятия «человеческий фактор» (ЧФ). Роль человеческого фактора в авиации, история 
развития проблемы человеческого фактора в авиации, слагаемые человеческого фактора. 
Сопоставление человеческого и личностного фактора как двух сменяющих друг друга установок на 
понимание роли человека-оператора в авиационной аварийности 

Презумпция невиновности пилота. Проблемы использования термина в СМИ, в обыденной речи. 
Обзор подходов к пониманию ошибочных действий человека – оператора: модель человеческого 
фактора Е. Эдвардса – SHEL (1972). 

Модель ошибочных действий пилота Н.А. Носова (1990), подход к анализу ошибочных действий 
авиационных операторов М.А. Котика, А.М. Емельянова (1993). Модель Ризона. 
История и современное состояние проблемы человеческого фактора в авиации.  
Нормативные документы. 
Программы LOFT, CRM, JCRM, MCC,  TEN  и др. 

4 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8, ОК 9 

ПК 1.3 

 

Практические занятия  6  

1. Упражнение 1. Оказание первой помощи пострадавшим.  
Отработка алгоритма действий оказания первой помощи: остановка наружного кровотечения, 
наложение повязок на раны и ожоги, наложение шины при переломах (транспортная иммобилизация). 
Базовая сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия. Отработка алгоритма 
сортировки пострадавших. 

2 ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

2. Упражнение 2. Оказание первой помощи при автономном существовании человека.  
Навыки организации питания и ухода за тяжелоранеными, подготовки их к транспортировке. 

2 

3. Создание модели системы подготовки персонала авиакомпании в области человеческого фактора. 
 

2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8, ОК 9 

ПК 1.3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 01 

 

44  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 2.1.  
Структура воздушного пространства. Цель государственного регулирования и контроля деятельности в области авиации. Подготовка и 
допуск лиц из числа законодательства. Структура и использование воздушного пространства. Виды ответственности за нарушение  
использования воздушного пространства. Виды ответственности авиационного персонала.  Аттестация авиационного персонала. 
Государственно-регистрационный, опознавательный и товарные знаки ВС. Экипаж воздушного судна: летный, кабинный. Права командира 
ВС. 
 

Тема 2.2. 
Цели, задачи и структура ИКАО. Международные стандарты и рекомендуемая практика ИКАО. Основные принципы сотрудничества 
государств в области ГА. Виды международных  полетов. Коммерческие соглашения (пять свобод воздуха). Судовые документы при 
выполнении международных полетов. Основные положения Чикагской конвенции. Стандарты и рекомендуемая практика (SARPS) в 
приложениях конвенции.  Статус, содержание документов серии  PANS. 

 
Тема 2.3. 
Подсистема «Экипаж – воздушное судно». Основные понятия и определения: ожидаемые условия  эксплуатации, особые условия полета, 
особые случаи в полете. Рекомендации  по действиям при возникновении особых ситуаций в полете. Классификация авиационных событий. 
 

Тема 2.4. 
Классификация полетов: 
Классификация воздушных судов: 
Метеоминимумы при выполнении полетов по ПВП. Необходимое оборудование воздушных судов. 
 

Тема 2.5. 
Классификация аэродромов. 
Потребная длина ВПП. 
Допустимые значения коэффициента сцепления колес самолета с покрытием ВПП и методы измерения. 
Назначение и характеристики систем электросветотехнического оборудования аэродромов 

 

Тема 2.6. 
Основные причины терроризма. 
Виды актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации (ГА). 
Существующие нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности (АБ). 
Ответственность за совершение актов незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность ГА в соответствии с УК РФ. 
 

Тема 2.7. 
Основные принципы организации поиска и спасания. Действия экипажа ВС при выполнении поисково-спасательных  работ (ПСР). Порядок 
эвакуации потерпевших бедствие с места авиационного происшествия (АП). Руководство проведением аварийно-спасательных работ (АСР). 
Действия расчетов аварийно-спасательной команды (АСК) на месте 

АП. Порядок передачи сигнала бедствия. Действия экипажа ВС перед вынужденной посадкой. 

 

Тема 2.8. 
Основные принципы организации поиска и спасания. Действия экипажа ВС при выполнении поисково-спасательных  работ (ПСР). Порядок 
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эвакуации потерпевших бедствие с места авиационного происшествия (АП). Руководство проведением аварийно-спасательных работ (АСР). 
Действия расчетов аварийно-спасательной команды (АСК) на месте 

АП. Порядок передачи сигнала бедствия. Действия экипажа ВС перед вынужденной посадкой. 
 

Тема 2.9. 
Соотношение человеческого и личностного фактора как моделей операторской деятельности. 
Позитивное, негативное и нейтральное проявление ЧФ. 
Отличие программы LOFT от традиционной РТ (обычная тренажерная подготовка). 
Отличие программы CRM от традиционной РТ. 
Сравнительный анализ моделей ошибочных действий пилота. 
Система предотвращения ошибочных действий пилота в авиакомпании. 
Связь физических факторов с особенностями поражения людей при авиационных происшествиях. 
Первоочередные действия при оказании доврачебной медицинской помощи. 
Организация медицинской помощи при аварийно-спасательных работах. 
 

Раздел 3 ПМ 01.  

Летная эксплуатация и 
загрузка однодвигательного 
ВС и теоретическое 
обоснование полета 

 

 

195 

 

Тема 3.1. Летная 
эксплуатация  
однодвигательного ВС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 22  

1. Общие сведения о самолете. 
Геометрические характеристики самолета. 
Основные данные силовой установки самолета. 
Основные летные данные самолета. 
Основные конструктивные особенности самолета DA-40 

2 ОК 1, ОК 2, 

ПК 1.1 

 

2. Эксплуатационные ограничения. 
Символы аббревиатуры и терминология 

Летные ограничения. 
Весовые и центровочные данные. 
Прочие ограничения. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ПК 1.1 

3. Подготовка к полету. 
Предварительная подготовка. 
Предполетная подготовка: 
− медосмотр; 
− подготовка в АДП; 
− подготовка в АМСГ; 
− подготовка в штурманской комнате; 

4 ОК 1, ОК 2,  
ОК 3, ОК 6 

ПК 1.1-ПК 1.4 
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− принятие решения на вылет. 
Предполетный осмотр и проверка самолета пилотом. 
Запуск, прогрев и опробование двигателя на земле. Останов двигателя. 

4. Выполнение полета. 
Подготовка к выруливанию и руление. 
Подготовка к взлету. 
Взлет и набор высоты. 
Взлет с боковым ветром. 
Набор высоты. 
Горизонтальный полет. 
Снижение и подготовка к посадке. 
Расчет на посадку. 
Уход на второй круг. 
Выполнение посадки. 
Посадка при боковом ветре. 
Характерные ошибки при посадке. 
Определение правильности построения прямоугольного маршрута. 
Визуальная ориентировка и осмотрительность. 

6 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

 

5. Нештатные эксплуатационные процедуры 

-вынужденная посадка 

-показание приборов за пределами зеленых секторов 

-предупредительная сигнализация 

- отказ управления закрылками  
- удар молнии 

- посадка с большой посадочной массой 

2 ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.4 

6. Особые случаи в полёте. Отказ двигателя на различных этапах полёта. 
- воздушная скорость  в аварийных ситуациях  
- показания приборов в пределах красных секторов  
- неисправности двигателя 

- отказы электросистемы 

- задымление и пожар  
- аварийная посадка 

- выход из штопора 

- прочие аварийные ситуации 

4 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 

7. Эксплуатация систем и оборудования  
- органы управления 

- воздушный винт  
- топливная система 

- система охлаждения 

- система турбонаддува 

- маслосистема 

- электросистема 

- блок управления двигателем 

2 ОК 1, ОК 2,ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4 
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- система измерения полного и статического давления 

- система предупреждения о сваливании 

Практические занятия 12  

1. Предполетный осмотр самолета. 2 ОК 3, ОК 6 

ПК 1.3-ПК 1.4 

2. Розыгрыш действий экипажа в особых случаях полета. 4 ОК 2, ОК 3, ОК 6 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4 

3. Эксплуатация систем и оборудования самолета. 2 ОК 1-ОК 3 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4 

4. Расчет топлива на полет, длин разбега и пробега взлетной и посадочной дистанций 2 ОК 2, ОК 3, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3 

5. Расчет длин разбега и пробега, взлетной и посадочной дистанций. 2 ОК 2, ОК 3, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3 

Тема 3.2. Масса и центровка 

 

 

                                                                                   Содержание 4  

1. Единицы измерения, центр тяжести. 
Единицы массы, длины и объема. Удельная масса (плотность). 
 Центр тяжести. 

2 ОК 2, ОК 3, ОК 5 

ПК 1.1, ПК 1.2 

2. Массовые и центровочные характеристики ВС  
первоначального обучения. 
Массовые характеристики самолета. 
Расчет загрузки по массе и моменту. 
Центровочные характеристики самолета. 
Центровочный график. Определение центровки самолёта. 

2 ОК 2, ОК 3,ОК 5 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Практические занятия 2  

1. Определение центровки самолёта. 2 ОК 2, ОК 3,ОК 5 

ПК 1.1, ПК 1.2 

                                                                    Содержание 78  

Тема 3.3. Практическая 
аэродинамика 
однодвигательного ВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные уравнения  аэродинамики. Основные параметры воздуха: атмосферное давление, 
температура, плотность,  влажность. Физические свойства  воздуха. Международная стандартная 
атмосфера  (МСА): назначение, использование. Эквивалентная высота. Плотность воздуха, ее 
зависимость от давления и температуры. Воздушный поток  и его  виды. Основные  законы 
аэродинамики для несжимаемого газа. Уравнения  постоянства расхода и уравнение неразрывности. 
Связь скорости и поперечного сечения трубки  тока. Силы, действующие в воздушном  потоке. Вязкость 
воздуха. Закон сохранения энергии  воздушного  потока. Уравнение Бернулли для несжимаемого 
потока, связь  скорости и давления. 

10 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

2. Аэродинамические характеристики ВС первоначального обучения. 
Основные  геометрические  характеристики  крыла. Профиль крыла. Аэродинамические  силы, 
создаваемые крылом: полная  аэродинамическая  сила, подъемная  сила крыла, лобовое сопротивление. 

8 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 
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Симметричное  и несимметричное обтекание. Причина возникновения профильного сопротивления 
воздуха. Основной закон сопротивления воздуха. Аэродинамические коэффициенты, их зависимость от 
угла атаки, от положения механизации. Поляра крыла и самолета, их анализ. Аэродинамическое 
качество, угол качества. Факторы, влияющие на величину качества: положение механизации, работа 
силовой установки, обледенение. Механизация  крыла, назначение, принцип работы. Влияние выпуска 
щитка на аэродинамические характеристики самолета. Подъемная сила и коэффициент подъемной силы. 
Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки. Анализ графика. Сила лобового  
сопротивления  и коэффициент  лобового сопротивления. Зависимость  коэффициента  лобового 
сопротивления  от угла атаки. Анализ графика. Аэродинамическое качество самолета. Поляра самолета, 
характерные  углы атаки, определяемые по ней. 

3. Особенности аэродинамических воздушных судов. 
Классификация воздушных винтов, их основные геометрические  и кинематические  характеристики 
(поступь, скольжение, относительная поступь). Зависимость   угла атаки лопасти от скорости, оборотов, 
угла установки. Работа элемента лопасти винта, силы, создаваемые винтом при своем вращении. Сила 
тяги, факторы, влияющие на ее величину. Мощность потребная для вращения винта. Располагаемая 
мощность СУ, ее зависимость от различных факторов КПД винта. Основные режимы работы винта. 
Тормозящий момент. Понятие о «тяжелых» и «легких» винтах. Винты фиксированного шага (ВФШ) и 
винты изменяемого шаги (ВИШ). Работа винта изменяемого шага (ВИШ). Раскрутки воздушного винта 
и его влияние на работу СУ.  

10 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

4. Уравнение движения самолета. 
Системы координат, используемые для изучения движения самолета (нормальная, нормальная земная, 
траекторная, скоростная и связанная). Углы,  определяющие  самолет в полете (горизонтальный полет, 
подъем, планирование). Основные оси вращения самолета. САХ и ее определение. Центровка самолета. 
Предельно-допустимые центровки самолета. Равновесие ВС: определение, виды равновесия. 
Продольное, поперечное и путевое равновесие. Причины их нарушающие и способы восстановления. 
Боковое равновесие. 

4 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

5. Летные характеристики ВС первоначального обучения в установившемся полете. 
Горизонтальный полет, потребные: скорость, тяга и мощность. Факторы, влияющие  на параметры 
горизонтального полета. Кривые потребных  и располагаемых тяг и мощностей, характерные скорости 
полета. Подъем самолета. Потребные: скорость, тяга и мощность на подъем, факторы, влияющие на их 
величину. Угол подъема, вертикальная скорость подъема, потолки самолета. Указательница скоростей 
подъема, ее анализ. Влияние ветра на характеристики подъема. 
Снижение самолета, схема сил на снижение, уравнения движения. Параметры режима планирования и 
снижения. Указательницы планирования и моторного снижения. Режимы планирования и особенности 
пилотирования ВС в этих режимах. Летные ограничения на снижении. Дальность и продолжительность 
полета. 

8 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

6. Устойчивость и управляемость ВС первоначального обучения. 
Понятие об устойчивости, балансировке управляемости и маневренности самолета. Фокус крыла и 
самолета. Моменты, действующие на самолет. Продольное и боковое движение самолета. Момент 
тангажа. Продольная устойчивость  и управляемость самолета. Балансировочные графики и их анализ. 
Изменение характеристик продольной устойчивости и управляемости по балансировочным графикам  и 
при обледенении крыла и стабилизатора. Поперечная устойчивость  и управляемость. Зависимость от 
угла атаки. 

8 ОК 1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
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 Боковые силы и моменты, возникающие при полете со скольжением. Боковые моменты, создаваемые 
силовой установкой. Путевая устойчивость и управляемость самолета, факторы, влияющие на нее. 
Боковая балансировка и управляемость  самолета.   

7. Особенности сваливания и штопора ВС первоначального обучения. 
Сваливание самолета на больших углах атаки. Приборные  скорости сваливания самолета. Скорости 
сваливания, влияние на нее эксплуатационных факторов. Штопор самолета. Характеристики штопора. 
Причины возникновения штопора. Факторы, влияющие на штопор. Признаки перехода самолета из 
крутого штопора в плоский. Вывод самолета из штопора. Особенности рекомендаций РЛЭ по выводу 
самолета из сваливания 

6 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

8. Выполнение полета по криволинейным траекториям. Пилотаж. 
Правильный вираж, условия выполнения. Основные характеристики  виража: радиус виража, потребные 
скорость, тяга, мощность на вираже, время виража.  Обоснование рекомендаций РЛЭ по выполнению 
виражей. Особенности управления самолета на вираже. Спираль. Общие сведения о фигурных полетах и 
их классификация. Перегрузка при маневре самолета. Пилотаж, рекомендации по выполнению фигур 
пилотажа. 

8 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

9. Особенности взлетно-посадочных характеристик ВС первоначального обучения. 
Руление ВС. Схема сил, действующих на самолет при движении на земле. Взлет самолета. Схема, этапы 
взлета.   Основные характеристики взлета, влияние на них эксплуатационных факторов. Особенности 
выполнения взлета в различных условиях. Характерные отклонения на взлете, их  предупреждение, 
исправление. Посадка ВС. Схема, этапы. Посадочные характеристики самолета, влияние на них 
эксплуатационных факторов.   Особенности выполнения посадки в различных условиях. Характерные 
ошибки на посадке, их причины, предупреждение и порядок исправления, аэродинамическое 
обоснование 

10 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

10 Особенности выполнения полета в особых ситуациях. 
Влияние обледенения самолета на аэродинамические и летные характеристики самолета. 
Характеристики прочности самолета. Воздействие на самолет порывов ветра.   Обоснование 
рекомендаций РЛЭ по выполнению полета в условиях атмосферной  турбулентности. Сдвиг ветра и его 
влияние на траекторию полета самолета при снижении на посадку. Действия пилота при отказе 
двигателя, рекомендации по пилотированию самолета. Действия пилота при частичном  отказе 
управления самолетом, аэродинамическое обоснование. 

6 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

Практические занятия 10  

1. Анализ аэродинамических характеристик самолета по поляре при различной  полетной  
конфигурации 

2 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

2. Анализ характеристик горизонтального полета, подъема и снижения по графикам. 4 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

3. Анализ управляемости  и устойчивости ВС по балансировочным кривым. 4 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Лабораторная работа 

Наблюдение спектров обтекания различных тел 

2 ОК 1-9 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ. 01 65  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 3.1.   



 33 

Лётные ограничения, весовые и центровочные данные самолёта. 
Предполетный осмотр и проверка самолета пилотом. Порядок действий при запуске, прогреве и опробовании двигателя на земле, останов 
двигателя. 

Подготовка к выруливанию и руление. 
Подготовка к взлету, взлет и набор высоты. Горизонтальный полет. 
Снижение и подготовка к посадке. 
Причины характерных ошибок при посадке, порядок и правила их исправления. 
Характерные признаки поведения самолета на больших углах атаки и при сваливании. Действия пилота при вводе самолёта в штопор и 
выводе. 
Особенности эксплуатации самолёта и двигателя при низких и высоких температурах наружного воздуха. 
Действия пилота (экипажа) в особых случаях в полёте. 
Действия экипажа в случае отказов системы управления. 
Эксплуатация систем и оборудования на земле и воздухе. 
Тема 3.2. 
Единицы массы, длины и объема.  
Понятия центра тяжести. 
Тема 3.3. 
Физический смысл понятия вязкости газов. Зависимость вязкости газов от температуры.  
Общие свойства жидкостей и газов и их различия. 
Недостатки летательных аппаратов, основанных на аэродинамическом принципе создания подъёмной силы. Изменение спектра обтекания 
профиля при увеличении угла атаки.  
Причины и последствия явления скоса потока. Величины определяющие аэродинамическое совершенство крыла, средства предупреждения 
концевого срыва потока крыла. 
Основной недостаток работы винта фиксированного шага. Воздушные суда, на которых может использоваться режим флюгирования винтом. 
Сущность режима реверса тяги. 
Системы координат используемые для определения  по    самолета относительно земли в пространстве. 
Понятие о теоретическом, практическом и динамическом потолках для современных воздушных судов. Использование скоростных режимов 
снижения. Случаи  применения  
экстренного снижения и изменения при этом основных аэродинамических показателей 

Моменты действующие на самолет и их изменение при изменении различных эксплуатационных факторов. Момент тангажа. Изменение 
характеристик продольной   
устойчивости и управляемости  при обледенении крыла и стабилизатора. 
Причины сваливания самолета на крыло. Приборные скорости сваливания самолета. Влияние эксплуатационных факторов на скорости 
сваливания. 
Пилотаж, рекомендации по выполнению фигур пилотажа. 
Различие в выполнении взлёта реактивных самолётов по сравнению с взлётом поршневых.  
Перегрузки при взлете и при посадке. 
Сдвиг ветра и его влияние на траекторию полета самолета при снижении на посадку.  
Действия пилота при частичном отказе управления самолетом, аэродинамическое обоснование. 
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Раздел 4 ПМ 01 

Метеорологическое 
обеспечение полетов 

 

54 

 

 Содержание 24  

 1. Введение. Предмет и задачи авиационной метеорологии. Состав и строение атмосферы. 
Метеорология. Авиационная метеорология. Задачи авиационной метеорологии. Обязанности летного 
состава, необходимые для грамотной оценки метеообстановки. Международные организации ИКАО и 
ВМО, регулирующие организацию полетов и их метеорологическое обеспечение. 
Состав атмосферы. Строение атмосферы. Тропосфера и ее характеристики. Тропопауза и ее 
особенности. Общие сведения о стратосфере. 

2 ОК 1 

ПК 1.3 

 

 2. Основные метеорологические элементы и их влияние на полеты. Стандартная атмосфера. Понятие о 
погоде. Температура воздуха, единицы измерения и их соотношение. Процессы нагревания и 
охлаждения воздуха. Суточный и годовой ход температуры. Изменение температуры с высотой. 
Вертикальный температурный градиент. Кривая стратификации. Слои инверсии и их типы. 
 Адиабатические процессы в атмосфере.  
Атмосферное давление, единицы измерения и их соотношение. Изменение давления с высотой. 
Барическая ступень. Барическая тенденция. Приведение давления к уровню моря. Изобары и 
изобарические поверхности. Горизонтальный барический градиент. 
Влажность воздуха и ее количественные характеристики. 
Ветер, причины его возникновения. Характеристика ветра. Силы, действующие на движущуюся массу 
воздуха в слое трения и в свободной атмосфере. Изменение ветра с высотой. Градиентный ветер. 
Местные ветры: бризы, муссоны, горно-долинные, фен, бора. Влияние ветра на работу авиации. 
Нанесение данных ветра на карты погоды. Общая циркуляция атмосферы. 

6 ОК 1, ОК 8 

ПК 1.3, 

ПК 4.2 

 

 3. Облака, осадки, видимость. Процессы испарения, конденсации и сублимации водяного пара, их роль в 
образовании облаков. Виды вертикальных движений воздуха. Условия вертикальной устойчивости 
атмосферы. Уровень конденсации и конвекции. 
Понятие об облаках. Международная классификация 

 облаков. Характеристика облаков и условия полетов в них. Классификация облаков по условиям 
образования. Осадки, их виды, характер и связь с облаками. Условия полетов в осадках. 
Метеорологическая дальность видимости. Значение видимости для авиации. Полетная видимость. 
Метеорологический минимум. 

6 ОК 1, ОК 8 

ПК 1.3 

ПК 4.2 

 

 4. Воздушные массы. Формирование и трансформация воздушных масс. Термодинамическая 
классификация и характеристика воздушных масс. Географическая классификация воздушных масс. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 1.1, ПК 1.3 

 5. Атмосферные фронты. Общие сведения об атмосферных фронтах и условия их образования. 
Классификация фронтов. 
Теплый фронт, условия погоды и полетов в его зоне. 
Холодные фронты 1 и 11 рода, условия погоды и полетов в их зоне. Вторичный холодный фронт, 
условия погоды и полетов в его зоне. 
Фронты окклюзии, условия их образования и  типы. Условия погоды и полетов в их зоне. 
Стационарный фронт, условия погоды и полетов в его зоне 

8 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 4.2 

 

Практические занятия 12  

1. Нанесение данных температуры воздуха, давления и барической тенденции, температуры, точки росы, 
данных ветра на карты погоды. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 1.1, ПК 1.3 
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2. Определение параметров облаков  и нанесение их на карты погоды. Виды, характер осадков, 
метеорологическая дальность видимости и нанесение их на карты погоды. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 1.1, ПК 1.3 

3. Карты погоды. Понятие о картах погоды. Виды приземных карт погоды, их назначение. Схема наноски  
метеоэлементов и явлений на приземные карты погоды. Обработка приземных карт погоды. Карты 
барической топографии, их назначение, схема наноски метеоэлементов и обработка. Прогностические 
карты погоды. Аэрологическая диаграмма. Регулярные сводки погоды. Код METAR. Прогнозы погоды 
по аэродрому. Код  TAF. Современные способы распространения метеоинформации ATIS, VOLMET. 

Чтение приземных карт погоды и карт барической топографии. Чтение погоды вокруг кружка станции 
на приземных картах (индивидуальная работа). 

8 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 1.1, ПК 1.3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ. 01  
 

18  

                                                            Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение обязанности летного состава, необходимые для грамотной оценки метеообстановки. 
Изучение характеристики трапосферы. 
Изучение нанесение данных метеоэлементов на карты погоды. 
Изучение нанесение данных облачности, осадков и видимости на карты погоды. 
Чтение приземных и высотных карт погоды. 
Изучение условия погоды и полетов в устойчивых и неустойчивых воздушных массах. 
Изучение условия погоды и полетов в зонах атмосферных фронтов. 
 

Раздел 5 ПМ 01.  

Навигация и 
радионавигация с 
использованием 
угломерных, угломерных-

дальномерных систем и 
систем глобального 
позиционирования 

 

135 

 

 Содержание 42 
 

 1. Основы воздушной навигации. 
Навигационная терминология и определения.  
Основные географические точки, линии и круги на земном шаре.  
Система координат. 

2 ОК 1 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.1 

2. Авиационная картография. 
Масштаб карты. Виды масштабов, их определения.  
Классификация элементов местности (ориентиров), изображаемых на картах. 

2 ОК 1, ОК 5, ОК 9 

ПК 1.1 

3. Земной магнетизм и курсы ВС. 
Основные способы измерения курса ВС. Взаимозависимость курсов ИК, МК, КК. Путевые углы и 
способы их определения. 

2 ОК 1, ОК 5, ОК 8 

ПК 1.2 

4. Особенности использования  курсовых приборов и систем для навигации. 
Особенности использования  курсовых приборов и систем для навигации. 

2 ОК 1, ОК 5, ОК 8 

ПК 1.3 
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5. Время. Счисление времени. 
Система счисления времени. Время местное, поясное и всемирное  (UTC). 

2 ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5, ОК 9 

6. Высота и скорость полета. 
Высота полета. Классификация высот полета по уровню начала отсчета. Расчет безопасных высот 
полета по ПВП. 
Скорость полета.  

4 ПК 1.4 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

 

7. Влияние ветра на полет самолета. 
Ветер и его характеристики. Элементы навигационного треугольника скоростей. Определения. 
Обозначения. 
Зависимость УС и W от угла ветра. Зависимость УС и W от изменения воздушной скорости. 
Зависимость УС и W от изменения скорости ветра. 

4 ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

8. Визуальная ориентировка. 
Сущность визуальной ориентировки. Порядок ведения визуальной ориентировки.  Контроль и 
исправление пути.  

4 ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

9. Применение угломерных радионавигационных систем. 
Основные радионавигационные элементы. Зависимости между радионавигационными элементами. 
Основы работы с самолетным оборудованием АРК, VOR DME, ILS DME. Определение места самолета с 
использованием угломерно-дальномерных радионавигационных систем. 

10 ПК 1.4 

ОК 5, ОК 8 

10. Рабочий план полета. 
Заполнение рабочего плана полета на этапе предварительной подготовки. 
Ведение рабочего плана полета в полете. Фиксация топлива и времени. 

4 ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

11. Общий обзор навигационного оборудования ВС первоначального обучения. 
Состав навигационного оборудования самолета. Решаемые навигационные задачи. 
Особенности использования для навигации гирополукомпаса RCA-15BK-2-28V. 

2 ПК 1.2 

ОК 1, ОК 5 

12. Общие сведения о спутниковых навигационных системах. 
Принцип определения координат в спутниковой навигационной системе. 

2 ПК 1.3 

ОК 5, ОК 8 

13. Особенности использования спутниковой навигационной системы G-1000. 

Планирование маршрута полета в ПИ СНС. Использование режима «ПРЯМО НА». 
2 ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5 

Практические занятия 32 
 

1. Определение пункта по известным координатам. Определение координат по заданному пункту. Работа с 
полетными и бортовыми картами. 

2 ПК 1.1 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

2. Взаимозависимость курсов: ИК.МК.КК. Способы определения путевых углов. 4 ПК 1.2 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

3. Работа с календарным справочником и астрономическим ежегодником. 2 ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5, ОК 9 

4. Назначение и устройство навигационной линейки. Решение задач с использованием НЛ – 10. 

Определение исправленной высоты и истинной скорости полета ВС. Расчет безопасных высот полета по 
ПВП. 

4 ПК 1.3, ПК 1.4 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

5. Решение задач на определение навигационных элементов полета и ветра в полете с использованием НЛ 
10 – М,  микрокалькулятора и счетом в уме. 

4 ПК 1.4 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

6. Определение МС штилевой и полной прокладкой пути на карте. 2 ПК 1.4 
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ОК 1, ОК 5, ОК 8 

7. Работа с самолетным радионавигационным оборудованием АРК(ADF), VOR DME, ILS DME 8 ПК 1.4 

ОК 5, ОК 8 

8. Правила заполнения рабочего плана полета в полете. Фиксация топлива и времени. 2 ПК 1.1 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

9. Подготовка к работе G-1000. Страница статуса спутниковой навигационной системы. 2 ОК 5, ОК 8 

10. Планирование маршрута полета в G-1000. Использование режима «ПРЯМО НА». 2 ПК 1.3, ОК 1,  
ОК 5 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 01  61  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

ПК 1.1 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Технические средства самолетовождения. 
Географическая, сферическая, ортодромическая и полярная системы координат. 
Линии пути и линии положения 

Основные картографические понятия. Видоизмененная поликоническая (международная) проекция. 
Разграфка и номенклатура карт. Изображение рельефа местности на картах. 
Основные измерения на картах.  

 ПК 1.1 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Магнитное поле Земли и его элементы 

Средства измерения курса и их навигационные возможности 

 ПК 1.2 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Магнитный принцип измерения курса. Виды компасов. 
Гироскопический принцип измерения курса. Виды компасов. 

 ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Единицы времени 

Зависимость между временами 

 ПК 1.3 

ОК 1, ОК 5, ОК 9 

Погрешности барометрических высотомеров 

Определение воздушной скорости полета 

Погрешности указателя воздушной скорости 

 ПК 1.3, ПК 1.4 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Решение навигационного треугольника скоростей 

Определение навигационных элементов полета 

 ПК 1.4 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Условия ведения визуальной ориентировки. 
Правила ведения визуальной ориентировки. 
Исправление пути внесением поправки в курс. Исправление пути по дальности изменением скорости полета. 

 ПК 1.4 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Выход на новое направление при полете от радиостанции. 
Полет на радиостанцию пассивным способом. Полет на радиостанцию курсовым способом. 
Выход на радиостанцию с нового заданного направления с постоянным МК выхода. 
Контроль пути по направлению и дальности на траверзе боковой радиостанции. Контроль пути по дальности расчетом расстояния по ЛЗП до 
точки траверза боковой радиостанции. 
Определение места ВС по одной радиостанции двукратным пеленгованием и прокладкой пеленгов на карте. 
Определение места ВС по пеленгу от радиостанции к линейному ориентиру. 

 ПК 1.4 

ОК 5 

ОК 8 

Схемы снижения и захода на посадку. 
Характеристика маневров снижения и захода на посадку. 

 ПК 1.4 

ОК 1, ОК 5, ОК 8 

Технические средства навигации. 
Географическая, сферическая, ортодромическая и полярная системы координат. 
Линии пути и линии положения 

 ПК 1.2 

ОК 1, ОК 5 
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Основные картографические понятия. Видоизмененная поликоническая (международная) проекция. 
Разграфка и номенклатура карт. Изображение рельефа местности на картах. 
Основные измерения на картах. 

 ПК 1.3 

ОК 5, ОК 8 

Магнитное поле Земли и его элементы 

Средства измерения курса и их навигационные возможности 

 ПК 1.3 

ОК 1 

ОК 5 

Раздел 6 ПМ 01. 

Управление воздушным 
движением и 
радиотелефония 

 

96 

 

 Содержание 32 
 

  1. Принципы организации и функционирования системы организации воздушного движения 
(ОрВД). 
Основные понятия и определения системы ОрВД. Принципы и схемы деления воздушного 
пространства.  
Основные характеристики воздушного движения. Управление воздушным движением. 

2 ОК 1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

 

2. Организация УВД в районе аэродрома, на воздушных трассах и местных воздушных линиях ниже 
нижнего эшелона. 
Характеристика потоков воздушного движения. Деление воздушного пространства на зоны и районы 
УВД. Органы, осуществляющие непосредственное УВД. Рубежи передачи УВД. Нормы 
эшелонирования при полетах в районе аэродрома, на воздушных трассах и на местных воздушных 
линиях (МВЛ) ниже нижнего  эшелона.  
Организация УВД на маневренной площади аэродрома. Схемы движения воздушных судов в районе 
аэродрома при вылете и прилете, при полетах на воздушных трассах и на МВЛ ниже нижнего 
(безопасного) эшелона. 

2 ОК 1 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

 

3. Планирование и обеспечение воздушного движения  Управление воздушным движением в районе 
аэродрома. 
Управление воздушным движением при вылете. Управление воздушным движением при прилете и 
пролете воздушных судов через район аэродрома 

Управление воздушным движением при уходе на второй круг, при смене старта и посадке на запасную 
(грунтовую) ВПП. Особенности УВД на горных аэродромах. 

2 ОК 1 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

 

4. Управление воздушным движением на воздушных трассах и местных воздушных линиях ниже 
нижнего эшелона. 
Управление воздушным движением при полетах по трассам и маршрутам вне трасс. Управление 
воздушным движением на МВЛ ниже нижнего эшелона. Методы контроля за  
движением воздушных судов. Определение безопасных интервалов при пересечении занятых эшелонов 
и воздушных трасс. Преимущества воздушных судов при выполнении полетов. 

2 ОК 1 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

 

5. Управление воздушным движением при полетах в особых условиях и при возникновении особых 
случаев в полете. 
Особенности УВД, структура и содержание задач, решаемых диспетчером УВД при полете ВС в особых 
условиях и при возникновении особых случаев в полете. 

2 ОК 1 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 
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6. Организация авиационной воздушной радиосвязи. 
Организация авиационной воздушной радиосвязи в районе аэродрома, на воздушных трассах и на МВЛ 
ниже нижнего эшелона. 

2 ОК 1 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 4.5 

 

7. Правила ведения радиосвязи. 
Правила ведения радиосвязи. Термины и определения. Позывные воздушных судов в диспетчерских 
пунктах обслуживания воздушного движения (ОВД). Рубеж передачи управления воздушных судов. 

2 ОК 1 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 4.5 

8. Фразеология радиообмена экипажей ВС с диспетчерскими пунктами ОВД. 
Типовая фразеология радиообмена между экипажами ВС и диспетчерами УВД при полетах в районе 
аэродрома и на МВЛ ниже нижнего (безопасного)  эшелона: 

− диспетчерский пункт руления (ДПР); 
− стартовый диспетчерский пункт (СДП МВЛ); 
− диспетчерский пункт круга (ДПК МВЛ); 
− командный диспетчерский пункт (КДП МВЛ); 
− диспетчерский пункт подхода  (ДПП); 
− местный диспетчерский пункт (МДП). 

4 ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.2 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

 

9. Системы посадки и навигации. 
Оборудование системы посадки (ОСП): назначение, состав оборудования, размещение объектов на 
аэродромах; основные технические данные, взаимодействие с бортовым оборудованием для целей 
самолетовождения и посадки. 
Инструментальная система посадки ILS: назначение, состав оборудования, размещение объектов на 
аэродромах; основные технические данные, категорийность систем, взаимодействие с бортовым 
оборудованием для целей посадки. 
Радиолокационная система посадки (РСП): назначение, состав оборудования, размещение объектов на 
аэродромах; основные технические данные посадочного радиолокатора РЛП, его использование, 
организация объективного контроля посадки. 
Маяки VOR/DME (PMA, РМД), ОПРС. 

4 ОК 1 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 4.5 

 

10. Радиолокационный контроль воздушной обстановки  
Трассовые первичные и вторичные радиолокаторы: назначение, основные технические данные, 
взаимодействие с самолетными ответчиками. 
Трассовые первичные и вторичные радиолокаторы: назначение, основные технические данные, 
взаимодействие с самолетными ответчиками. Автоматизированные системы УВД: трассовые АС УВД, 
аэродромные и аэроузловые АС УВД, их назначение, основные технические данные. 

2 ОК 1 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 4.5 

 

11. Назначение средств электросвязи, их размещение на объектах. 
Основные технические данные средств электросвязи, взаимодействие с бортовыми радиостанциями. 
Зона ожидания и стандартные развороты. 

2 ОК 1 

ПК 1.4 

ПК 4.5 

 

12. Радиотелеграфия. 
Занятия по изучению телеграфных (ТЛГ) знаков букв. Приём на слух изученных знаков букв. 

6 ОК 1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
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Практические занятия 30  

1. Отработка рубежей передачи УВД. 2 ОК 1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
2. Управление воздушным движением при полетах по трассам и маршрутам вне трасс. 2 

3. Изучение и отработка навыков ведения радиообмена между экипажами ВС и диспетчера УВД  на всех 
этапах выполнения полетов. 

2 

4. Изучение ТЛГ  знаков букв Я, Й, Ш, Щ. Прием на слух изученных знаков. 2 

5. Изучение ТЛГ  знаков букв Ы, П, С. Прием на слух изученных знаков. 2 

6. Изучение ТЛГ  знаков букв Ц, Ч. Прием на слух изученных знаков. 2 

7. Изучение ТЛГ  знаков букв Л, Ж. Прием на слух изученных знаков.            2 

8. Изучение ТЛГ  знаков букв Б, К. Прием на слух изученных знаков. 2 

9. Изучение ТЛГ  знаков букв Р, Ф. Прием на слух изученных знаков. 2 

10. Изучение ТЛГ  знаков букв Э, Х, Н. Прием на слух изученных знаков. 2 

11. Изучение ТЛГ  знаков букв А, М. Прием на слух изученных знаков. 2 

12. Изучение ТЛГ  знаков букв И, Т. Прием на слух изученных знаков. 2 

13. Изучение ТЛГ  знаков букв З, В, Г. Прием на слух изученных знаков. 2 

14. Изучение ТЛГ  знаков букв О, У, Ю. Прием на слух изученных знаков. 2 

15. Изучение ТЛГ  знаков букв Ь, Е, Д. Прием на слух изученных знаков. 2 

  Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ. 01  32 ОК 1 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

Организация авиационной воздушной радиосвязи. 
Правила ведения радиосвязи. 
Рубежи передачи управления воздушных судов. 
Типовая фразеология радиообмена между экипажами и диспетчерами. 
Оборудование системы посадки ОСП. 
Инструментальная система посадки ILS. 

Радиолокационная система посадки РСП. 
Маяки VOR/DME, ОПРС, GNSS. 

Трассовые первичные и вторичные радиолокаторы. 
Управление воздушным движением. 
Зоны и районы УВД. 
Рубежи передачи УВД. 
Назначение и виды планирования воздушного движения. 
УВД в районе аэродроме. 
УВД при полетах по трассам и маршрутам вне трасс. 
УВД при полете ВС в особых условиях. 
Разучивание наизусть словесных выражений кода Морзе. 
Работа с тренажером по приему на слух ТЛГ знаков букв. 

ПК 1.3 

Учебная практика 
 
Виды работ 

-Планирование полёта; 
-Проведение предполётного осмотра ВС; 
-Выполнение ознакомительных и контрольных полётов с пилотом-инструктором; 
-Выполнение самостоятельных полётов под руководством пилота-инструктора для закрепления навыков выполнения полётов в визуальных 
условиях и подготовка к лётным проверкам; 
-Лётные проверки по уровню пилота-любителя в районе аэродрома. 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Виды работ  
-Планирование полёта; 
-Расчёт наивыгоднейшей высоты полёта, режимов работы двигателя, необходимого количества топлива для    полёта, коммерческой загрузки, 
центровки; 
-Проведение предполётного осмотра ВС и его систем; 
-Выполнение полётов с пилотом-инструктором и самостоятельных полётов под руководством пилота-инструктора для закрепления летных 
навыков при пилотировании в визуальных условиях и  по приборам; 
- Лётные проверки  по уровню пилота-любителя в маршрутных полетах. 

288  

Всего 1164  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Нормативные документы: 
1. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997.№60 – Ф3. с изм. и доп. от 14.03.2022 г. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102046246&backlink=1&&nd=6029121

07 

2. Федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в ГА. ФАП-128. 

С изм. от 22.04.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902172421  

3. Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства РФ 
ФАП-138. С изм. от 02.12.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902207152 

4. Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном 
пространстве Российской Федерации" ФАП-362 с изм. от 05.10.2018 г. 
https://docs.cntd.ru/document/902374505 

5. Федеральные авиационные правила  «Радиотехническое обеспечение полетов ВС и 
авиационная электросвязь» ФАП-297 с изм. от 09.01.2019 г. 
https://docs.cntd.ru/document/420231363 

6. Федеральные авиационные правила  "Организация воздушного движения в Российской 
Федерации". ФАП-293 14.02.2017 г. https://docs.cntd.ru/document/902319871 

7. Федеральные авиационные правила  "Правила перевозки опасных грузов воздушными 
судами гражданской авиации". ФАП-141 от 5 сентября 2008 г. 
https://docs.cntd.ru/document/902121326 

8. Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов 
по обеспечению полетов ГА» Приказ Минтранса РФ от 21 ноября 2005г. №142 (с изм.   
от 12.02.2018) https://docs.cntd.ru/document/901959124 

9. Федеральные авиационные правила "Предоставление метеорологической информации 
для обеспечения полетов воздушных судов". ФАП-60. 

https://docs.cntd.ru/document/420203468 

10.  Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей". ФАП-82 с изм. от15.09.2020 г. 
https://docs.cntd.ru/document/902051162 

11. Федеральные авиационные правила "Требования, предъявляемые к аэродромам, 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных 
судов".ФАП-262, с изм. от 24.11.2017 г. https://docs.cntd.ru/document/420298608 

12. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами в Российской Федерации, устанавливающие порядок 
расследования, классификацию и учет авиационных происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными судами Российской Федерации, а также порядок 
расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами иностранных государств на территории Российской Федерации. 
(Постановление от 18.06.1998г. №609). С изм. от 29.12.2020 г.  
https://docs.cntd.ru/document/901711065 

13. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации. Приказ 
Минтранса РФ №139.С изм. https://docs.cntd.ru/document/901964448 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/902172421
https://docs.cntd.ru/document/902121326
https://docs.cntd.ru/document/901959124
https://base.garant.ru/70747808/7c9eafac2adac5e6a99198c43eecdc53/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/420203468
https://base.garant.ru/191872/20017bd340a2bf80d7bbd6821de6cf55/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/902051162
https://base.garant.ru/71220192/8047bbbc7647e652d3fa50a53c7f2e74/#block_100000
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18061998-n-609/#100008
https://base.garant.ru/189086/0cc840ad48e4e83ead026d5b51c4ce89/#block_1000
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Основные источники: 
 

Наименование учебной литературы 

 

1. Руководство по лётной эксплуатации DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIESGMBHN.A. 
OTTO-STR.5, A-2700 WIENERNEUSTADT AUSTRIA (Австрия).  Версия №5 от 2019 
г., версия №9  от 2021 г.  

2. Руководство по техническому обслуживанию самолета DA-40 NG. Austria. С изм. от 
02.02.2022 г. 

3. Учебное руководство по техническому обслуживанию, Diamond AIRKRAFT, 2011 г.,-
170с. 

4. Приборное оборудование воздушного судна DА 40NG. Учебное пособие. Составили: 
преподаватели Задорожный В.И., Савчук Н.А. БЛУ ГА – 2022 г. 

5. Электрооборудование  воздушного судна  DA 40NG. Учебное пособие. Задорожный 
В.И., Савчук Н.А. БЛУ ГА, 2022 г. 

6. Радиооборудование воздушного судна DA 40NG. Учебное пособие. Задорожный В.И., 
Савчук Н.А. БЛУ ГА, 2022 г. 

7. Радиоэлектронное и приборное оборудование самолёта DA-42NG и его лётная 
эксплуатация. Лушников А. С. – Ульяновск, 2018 г. 

8. Безопасность полётов. Зубков Б.В., Прозоров С.Е, Ульяновск, 2013 г. 
9. Основы безопасности полётов. Зубков Б.В., Минаев Е.Р., Москва, «Транспорт», 1987 г. 
10. Аварийно-спасательное оборудование ВС. Фельдман В.Ю., Москва ВТ, 2001 г. 
11. Человеческий фактор: история, теория и практика в авиации. Козлов В.В., – М., 2013 г. 
12. Психология человеческого фактора в опасной профессии. Пономаренко В.А., – 

Красноярск, 2013 г. 
13. Техническое описание пилотажно-навигационного оборудования самолета DA-40.  

Зарубин С.М., – СПбГУ ГА (Авиационный учебный центр), 2017 г. 
14. Практическая аэродинамика самолёта DA-40NG. Рогозин Б.Н., – Ульяновск, 2013 г. 
15. Конструкция и эксплуатация силовой установки самолета первоначального обучения  

DA 40NG, Учебное пособие. Карасев В.И.  БЛУ ГА,2021. – 85 с. 
16. Управление воздушным движением и радиотелефония. Учебное пособие. Савин И. А.  

БЛУ ГА, 2022 г. – 60 с. 
17. Порядок осуществления радиосвязи при выполнении  учебно-тренировочных полётов 

ВС в районе полётов БЛУ ГА (колледж) – филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. Учебное 
пособие. Утверждено 15.07.2019 г. 

18. Обнаружение сдвига ветра. Рекомендации по выполнению полета в условиях сдвига  
ветра. Конспект лекций для экипажей ВС. Разработал преподаватель проф. цикла 
Каземир А.Л. – БЛУГА, 2022.  

19. Организация и выполнение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ.  
Учебное пособие для курсантов. Разработал преподаватель проф. цикла: Каземир  А.Л. 
– БЛУГА, 2022.  

20. Пилотажно-навигационный комплекс GarminG 1000 самолета DA 40NG, самолета DA 
42NG, Зарубин С.М., – С.Петербург: ФГБОУ ВПО  «СП (СПб) ГУГА», АУЦ., 2017.–  

696 с. 
21. Основы аэродинамики и динамики полёта. Григорьев Н. Г. – Машиностроение. Москва 

1995 г. 
22. Практическая аэродинамика самолёта. Бехтир В.П., Стариков Ю.Н. –Ульяновск, 2012 г. 
23. Основы аэронавигации. Учебное пособие. Старчиков С.А., Красный Кут, 2020 г. 
24. Аэронавигация в международных полётах. Методические указания. Модестов С. Б., 

Куц К. А., Санкт-Петербург, 2017 г. – 103 с. 
25. Методика расчёта элементов схемы захода по прямоугольному маршруту по ОСП и 

процедуры выполнения тренировочных полётов на КТС ВС DA-40NG. Учебное 
пособие. Инжеватов И.П., Горябин А.П., Спорыхин Д.В., Бугуруслан, 2022 г. 
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26. Авиационная метеорология. Астапенко П.Д., Баранов А.М., Шварев И.М. – М. 
«Транспорт», 1985 г. 

27. Авиационная метеорология. Баранов А.М., Губицын Г.А., Иоффе М.М., Криуленко 
Е.Л., Лисодет В.Н. – Л. Воениздат, 1971 г. 

28. Особенности метеорологического обеспечения полётов на международных воздушных 
линиях. Ермакова А. И. – М. «Зенит», 1993 г. 

29. Инструктивный материал по метеорологическим кодам, 2015 г. 
30. Авиационная метеорология. Яковлев А.М. – М. «Транспорт» 1971 г. 
31. Брынза Ю.С. Организация летной работы. Раздел 1  ПМ.04 МДК.04.01. Часть I и II. 

Учебное пособие –  БЛУ ГА,2022. – 75с. 
32. И.А.Савин Управление воздушным движением  и  радиотелефония. Учебное пособие. 

–  БЛУ ГА,2022. 
33. Куц К.А. и др. Аэронавигационно-методическое  пособие для выполнения учебных 

полётов. Учебное   пособие. –  БЛУ ГА,2022. – 38с. 
 

Дополнительные источники 

1. Решение задач по основам аэронавигации. Учебное пособие. Коваленко Г.В., Кузнецов 
И.Б. – Санкт-Петербург, 2009 г. 

2. Инструкция по поиску и спасению в Приволжской зоне авиационного –  космического   
поиска и спасения. – Самара, 2018 г.  

3. АСП Полёты в особых условиях. Опасные для авиации явления погоды. Разработал  
преподаватель проф. цикла: Каземир  А.Л. Учебное  пособие для курсантов. – БЛУГА, 
2022 г. 

4. Авиационная метеорология: учебное пособие. Ермаков К.С. – М.: МГТУ ГА, 2014 г. – 380 с.  
5. Краткий курс авиационной метеорологии: 2-ое изд. Солынина В. Е. – М.: НОЧУ СПО 

«Авиашкола Аэрофлота» 2014 г. – 134 с. 
6. Практическая авиационная метеорология: учебное пособие. Позднякова В. А. – 

Екатеринбург, 2010 г. – 113 с. 
7. Метеорологическое обеспечение полётов: учебное пособие 3-е изд. Лещенко Г.П., Перцель 

Г.В, Лещенко Е. Г. – Кировоград: ГЛАУ, 2010 г. – 184 с. 
8. Основы аэродинамики. Кокунина Л.Х. – Москва, «Транспорт» 1982 г. – 197 с. 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде Университета (филиала), к которой предоставляется открытый 
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе 
«Webinar.ru». 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Авиационной метеорологии», «Воздушной навигации», «Безопасности полетов», 
«Аэродинамики», «Конструкции летательных аппаратов», «Конструкции двигателей», 
«Приборного и электрорадиотехнического оборудования ВС», лабораторий 
«Аэродинамики», «Приборного и электрорадиотехнического оборудования ВС». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Авиационная метеорология»:  

− комплект метеоприборов; 
− комплект бланков синоптической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия (планшеты по авиационной метеорологии). 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Аэродинамика»: 

− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы по аэродинамике); 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект оборудования для проведения практических занятий; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Воздушная навигация»: 

− комплект технических средств обучения: компьютер, мультимедиапроектор,  
− комплект учебно-методической документации; 
− документы аэронавигационной информации; 
− бланки штурманской документации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Безопасность полетов»: 

− комплект технических средств обучения компьютер, мультимедиапроектор, 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект бланков полетной, летно-штабной документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы по безопасности полетов); 
− информация по безопасности полетов. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Приборного и 
электрорадиотехнического оборудования ВС»: 

− комплект технических средств обучения компьютер, мультимедиапроектор, 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект приборов, электроагрегаты; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы) 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция двигателей»: 

− комплект агрегатов и деталей двигателя; 
− макет двигателя, воздушного винта; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы); 
− тестовые задания контроля знаний. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция летательных 
аппаратов»: 

− комплект агрегатов и деталей самолета; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Приборного и 
электрорадиотехнического оборудования ВС»: 

− функциональные тренажеры; 
− действующее радиосвязное и радионавигационное оборудование воздушного 

судна; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект технических средств обучения: компьютер, мультимедиапроектор, 

документ-камера; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Аэродинамика»: 

− функциональные тренажеры;  
− комплект оборудования для проведения лабораторных занятий; 
− комплект учебно-методической документации; 
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− комплект технических средств обучения компьютер, мультимедиапроектор, 
документ-камера; 

− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы). 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Учебная и производственная практика включает в себя выполнение полетов на 
однодвигательном воздушном судне в составе учебного экипажа. Наряду с прохождением 
летной практики курсанты проходят тренировки в тренажерном центре на тренажерах по 
типу однодвигательного ВС.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
− модели, оборудование, тренажеры по изучаемому типу воздушного судна; 
− персональные компьютеры, аудиовизуальные и телекоммуникационные 

технические средства обучения. 
 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу:  наличие высшего профессионального образования, 
соответствующее профилю профессионального модуля «Летная эксплуатация 
однодвигательного воздушного судна и его функциональных систем (на уровне пилота-

любителя)» и специальности « Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

Требования к квалификации педагогических кадров (летно-инструкторского 
состава), осуществляющих руководство практикой: 

- наличие средне-специального или высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов»; 

- действующее свидетельство пилота коммерческой авиации (линейного пилота); 
- налет на эксплуатируемом ВС не менее 100 часов; 
- допуск к работе в качестве пилота-инструктора; 
- прохождение курсов повышения квалификации по утвержденным программам 

(ежегодная теоретическая подготовка). 
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10. Образовательные и информационные технологии 
 

 

Теоретические занятия проводятся в кабинетах, лабораториях. Виды учебных 
занятий: лекции, комбинированные занятия, семинарские занятия, практические занятия и 
др. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование активных 
форм проведения занятий, анализа ситуационных задач с применением информационных 
технологий.  

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля  «Летная эксплуатация 
однодвигательного воздушного судна и его функциональных систем (на уровне пилота-

любителя)» является освоение теоретической части профессионального модуля, 
прохождение тренировки на тренажере однодвигательного ВС в объеме предусмотренном 
Курсом учебно-летной подготовки, уровень пилота-любителя. В процессе теоретической 
подготовки с обучающимися проводятся консультации. 

В процессе теоретического обучения  предусматриваются консультации для 
обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

Освоению данного модуля должно  предшествовать освоение дисциплин 
математического и общего естественно-научного цикла, цикла общепрофессиональных 
дисциплин.  
 

11. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Сохранять летную годность 
воздушного судна и двигателя, 
их функциональных систем на 
этапе летной эксплуатации 

(ПК 1.1). 

- планирование, подготовка и 
выполнение полетов на 
однодвигательном воздушном 
судне (ВС) в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов, регламентирующих 
летную работу (Воздушный 
кодекс РФ, ФАП полетов, 
Руководство по летной 
эксплуатации ВС и др.);   
- использование и практическое 
применение взлетных и 
посадочных параметров, 
влияющих на летные 
характеристики ВС;  
- управление самолетом в 
пределах его летных  
ограничений; 
- выполнение расчетов полетной 
массы и центровки ВС. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты  
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК и разделов 
модуля. 
Защита курсовой 
работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференци-

рованные зачеты 
по учебной и 
производственно

Обеспечивать эксплуатацию 
воздушного судна, двигателя и 
их функциональных систем в 
ожидаемых условиях 

- выполнение летной работы в 
качестве командира ВС в 
соответствие с требованиями 
воздушного законодательства;   
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эксплуатации и особых 
ситуациях (ПК 1.2). 

- принятие правильных решений 
в процессе эксплуатации ВС; 
-  осуществление контроля и 
наблюдения в полете на уровне 
пилота коммерческой авиации; 
- соблюдение эксплуатационных 
ограничений самолетов,  силовых 
установок и их систем, 
приборного и 
электрорадиотехнического 
оборудования ВС. 

й практике и по 
каждому из 
разделов 
профессио-

нального модуля. 
Экзамен по МДК. 
Экзамен 
(квалифика-

ционный) по 
модулю. 
 

 Обеспечивать безопасность, 
регулярность и экономическую 
эффективность авиаперевозок 

(ПК 1.3). 

- выполнение полетов   в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов, 
регламентирующих летную 
работу (Воздушный кодекс РФ, 
ФАП полетов, Руководство по 
летной эксплуатации ВС и др.);   
-  соблюдение эксплуатационных 
ограничений самолетов,  силовых 
установок и их систем, приборного 
и электрорадиотехнического 
оборудования ВС; 
-  предотвращение актов 
незаконного вмешательства в 
деятельность гражданской 
авиации; 
-  применение основ психо-

физиологии летного труда, 
общей и социальной психологии; 
-  получение и использование 
метеорологической, 
аэронавигационной информации 
при подготовке и выполнении 
полетов; 

- соблюдение мер предосто-

рожности и регламентированного 
порядка действий в аварийной 
обстановке; 
- соблюдение требований, 
предъявляемых к пассажирам по 
вопросам безопасности 
авиаперевозок. 

Проводить комплекс мероприятий 
по проверке исправности, 
работоспособности и готовности 
воздушного судна, двигателя и их 
функциональных систем к 
использованию по назначению 

(ПК 1.4). 

-  подготовка к использованию в 
полете приборного и 
электрорадиотехнического 
оборудования (бортовых 
комплексов) на уровне пилота 
коммерческой авиации; 
 -  соблюдение правил 
эксплуатации самолетов,  силовых 
установок и их систем, 
приборного и 
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электрорадиотехнического 
оборудования ВС; 
 

Организовывать, планировать и 
руководить деятельностью 
экипажа воздушного судна, 
структурного подразделения(ПК 
4.1). 

- выработка порядка, 
последовательности  и 
эффективных путей по 
планированию и управлению 
экипажем, летным 
подразделением 

 

Выбирать оптимальные решения 
при планировании действий в 
условиях возникновения особых 
ситуаций (ПК 4.2). 

- внедрение рациональных 
методов выполнения полетов в 
условиях возникновения особых 
ситуаций 

 

Обеспечивать технику 
безопасности и охрану труда на 
участке работ (ПК 4.5). 

- соблюдение установленных 
норм, правил и процедур по 
технике безопасности и охране 
труда при выполнении летной 
работы 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 
заинтересованности в освоении 
выбранной профессии  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество (ОК 2). 

- правильный выбор   методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
процессе эксплуатации 
однодвигательного воздушного 
судна и его функциональных 
систем; 
- умение анализировать 
эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач  

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3). 

- профессионально грамотное 
решение стандартных и 
нестандартных  задач в области 
летной  эксплуатации однодви-

гательного воздушного судна и 
его функциональных систем; 
- готовность нести 
ответственность за принимаемые 
решения  

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 
необходимой информации для 
профессионального и личност-

ного развития 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5). 

- владение методами 
использования спутниковых 
навигационных систем 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями  
(ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  
с обучающимися, педагогами, 
летным, инженерно-техническим 
составом в  процессе обучения 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  
ответственности за результат 
выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации(ОК 8). 

- дидактически целесообразная  
организация самообразования; 
-  стремление к повышению 
своего профессионального 
уровня, личностному развитию 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  
современных  методик 
выполнения полетов; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 

учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, или в выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

более полное понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программы; 
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− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 
− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя понятия, 
понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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12. Методические рекомендации для обучающихся по освоению профессионального 
модуля 

 
Для успешного освоения разработаны основные методические рекомендации в 

соответствии ФГОС СПО:  

-методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

-методические рекомендации по выполнению практических работ. 
 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов» утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 393 от 22.04.2014г. (ред. от 09.04.15 г.) и примерной основной 
программой по специальности. 
 

Разработчики:   

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА 
(место работы) 

председатель ПЦК, 

преподаватель ПЦ 
(занимаемая должность) 

 

__________Брынза Ю.С. 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА 
(место работы) 

 

преподаватель ПЦ   
(занимаемая должность) 

 

__________ Королев Е.Н. 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА    
(место работы) 

 

преподаватель ПЦ 
(занимаемая должность) 

 

__________ Иванов Ю.М. 
(подпись, инициалы, фамилия) 
 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА      
(место работы) 

ЗДФ по ОЛР, 
преподаватель ПЦ 
(занимаемая должность) 

 

__________Перетятькин В.Е. 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА      
(место работы) 

 

преподаватель ПЦ 
(занимаемая должность) 

 

__________ Кулаков В.Ф. 
(подпись, инициалы, фамилия) 
 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА      
(место работы) 

 

преподаватель ПЦ   
(занимаемая должность) 

 

__________Матюшенко В.А. 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА     
(место работы) 

 

преподаватель ПЦ 
(занимаемая должность) 

 

__________Савин И.А. 
(подпись, инициалы, фамилия) 
 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА      
(место работы) 
 

 

 

ст. инструктор ТЦ, 
преподаватель ПЦ 
(занимаемая должность) 

 

__________Мозговой В. В.   
(подпись, инициалы, фамилия) 

Бугурусланский филиал 

им. П.Ф.Еромасова СПбГУ ГА 
(место работы) 

ЗДФ по ВР, 
преподаватель ПЦ 
(занимаемая должность) 

 

__________Первов И.И. 
(подпись, инициалы, фамилия) 
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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 25.02.04 – Летная 
эксплуатация летательных аппаратов 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных систем на уровне 
пилота коммерческой авиации»   
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. ПК 2.1. – Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации; 
2. ПК 2.2. – Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях; 
3. ПК 2.3. – Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов; 
4. ПК 2.4. – Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 

работоспособности и готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных 
систем к использованию по назначению. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
− по планированию, подготовке и выполнению полетов на однодвигательном воздушном 

судне (ВС); в подготовке к использованию в полете приборного и 
электрорадиотехнического оборудования (бортовых комплексов) на уровне пилота 
коммерческой авиации; 

− в управлении самолетом в пределах его летных ограничений; 
− в использовании и практическом применении взлетных, посадочных параметров, 

влияющих на летные характеристики ВС; 
− в применении авиационных метеорологических сводок, карт и прогнозов погоды; 
− в использовании метеорологической информации при подготовке к полету и в 

процессе его выполнения; 
− в использовании аэронавигационных карт, курсовых систем и навигационных средств;  

уметь: 
− выполнять полеты в качестве командира воздушного судна (КВС) со степенью 

компетенции, соответствующей правам обладателя свидетельства пилота 
коммерческой авиации; 

− применять знания в области аэронавигации; 
− принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль и 

наблюдение в полете; 
− выполнять расчеты полетной массы и центровки ВС; 

предотвращать акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации (в 
пределах своей компетенции); 

знать: 
− правила и положения, относящиеся к обладателю свидетельства пилота коммерческой 

авиации (самолета); 
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− правила полетов; 
− соответствующую практику и правила обслуживания воздушного движения; 
− принципы эксплуатации и работы силовых установок,  систем и приборного, 

электрорадиотехнического оборудования самолетов; 
− эксплуатационные ограничения соответствующих самолетов и силовых установок; 
− соответствующие эксплуатационные данные из руководства по летной 

эксплуатации или другого содержащего эту информацию документа; 
− правила пользования и порядок проверки исправности оборудования и систем 

эксплуатируемых воздушных судов; 
− правила технического обслуживания планера, систем и силовых установок 

эксплуатируемых воздушных судов в соответствующих условиях; 
− влияние загрузки и центровки на летно-технические характеристики и 

характеристики управляемости самолета; 
− порядок предполетного планирования, особенности планирования маршрутных 

полетов по ПВП; 
− основы психофизиологии летного труда, общей и социальной психологии; 
− особенности подготовки авиаперсонала в области человеческого фактора; 
− правила получения и использования метеорологической информации перед полетом и 

во время полета; 
− климатологию соответствующих районов с точки зрения ее влияния на авиацию; 
− условия возникновения и характеристики особых явлений погоды, влияющие на 

условия полета по маршруту, взлета и посадки; 
− порядок обхода зоны опасных метеоявлений; 
− принцип работы и характеристики соответствующих навигационных систем; 
− принцип работы бортового оборудования; 
− порядок выполнения полетов с использованием зональной навигации; 
− порядок использования аэронавигационной информации (AIP, NOTAM, авиационные 

коды и сокращения); 
− соответствующие меры предосторожности и порядок действия в аварийной обстановке; 
− правила перевозки грузов; 
− особенности и правила перевозки опасных грузов; 
− требования, предъявляемые к пассажирам по вопросам безопасности, включая меры 

предосторожности при посадке на самолет и высадке; 
− особенности аэродинамики и поведения воздушного судна при полете на больших 

скоростях; 
− правила ведения радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по ПВП; 

порядок действий при потере радиосвязи. 
 

3. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль «ПМ.02 Летная эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, их функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации»  
представляет собой модуль, относящийся к  профессиональному циклу. 

Профессиональный модуль изучается в 3 и 4 семестрах. 
 

4. Объем рабочей программы профессионального модуля: 
Всего – 1463 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 959 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 632 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 327 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 
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5. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Летная эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, их функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их функциональных 
систем на этапе летной эксплуатации. 

ПК 2.2 Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их функциональных 
систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях. 

ПК 2.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 
авиаперевозок. 

ПК 2.4 Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности 
и готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных систем к 
использованию по назначению. 

 

Освоение профессионального  модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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6.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 
компетенций  

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Раздел 1.  Летная эксплуатация воздушных 
судов, двигателей и функциональных 
систем  

237 158 18  79    

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Раздел 2.  Обеспечение безопасности 
полетов и авиационной безопасности в 
коммерческой гражданской авиации 

327 218 60  109    

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Раздел 3. Летная эксплуатация воздушного 
судна и теоретическое обоснование полета 

105 70 16  35    

ПК 2.1 

ПК 2.3 
Раздел 4. Метеорологическое обеспечение 
полетов коммерческой гражданской авиации  

87 58 22 10 29    

ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Раздел 5. Навигация , 
из них практические занятия № 3 и № 4 

проводятся в активной и интерактивной 
форме 

134 

 

 

6 

82 

 

 

6 

36 

 

 

6 

 52    

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Раздел 6.  Управление    воздушным 
движением и радиотелефония  69 46 18  23 

   

 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

 Учебная практика,  часов  36  36  

 Производственная практика (по профилю 
специальности), часов  468  468 

 Всего: 1463 632 170 10 327  36 468 
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6.2. Содержание обучения по ПМ.02 Летная эксплуатация воздушного судна, двигателя и  функциональных систем на уровне пилота 
коммерческой авиации 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формирова- 

н ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

ПМ.02 Летная эксплуатация 
ВС, двигателя и 
функциональных систем на 
уровне пилота 

 коммерческой авиации 

         1463 

 

МДК 02.01.  
Выполнение летной работы и 

обеспечение безопасности поле 

тов в коммерческой авиации в  
соответствие с требованиями  
воздушного законодательства 

 959 

 

Раздел 1. ПМ. 02 Летная 
эксплуатация воздушных 
судов, двигателей и 
функциональных систем 

 237 

 

 Содержание 20  

Тема 1.1 ВС и его системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика магистральных самолетов ГА. 
Основные лётно-технические данные магистральных самолетов гражданской авиации. 
Состав и назначение функциональных систем магистральных самолетов гражданской авиации. 
Разновидности автоколебаний (вибраций) частей самолета, условия и причины их 
возникновения. 
Виды испытаний самолетов. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

2. Фюзеляж. 
Нагрузки, действующие на фюзеляж. Конструктивно-силовая схема фюзеляжа с герметичной 
кабиной. Работа силовых элементов фюзеляжа в полете. 
Возможные неисправности конструктивных элементов фюзеляжа, их влияние на безопасность 
полетов. 
Компоновка фюзеляжа магистральных пассажирских и грузовых самолетов. Компоновка 
кабины экипажа. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 
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3. Крыло. 
Нагрузки, действующие на крыло. Конструктивно-силовая схема крыла кессонного типа. 
Работа силовых элементов крыла в полете на изгиб, кручение и сдвиг. 
Возможные неисправности конструктивных элементов крыла, их влияние на безопасность 
полетов. 
Назначение, состав и конструкция механизации и поверхностей управления крыла. 
Изгибно-крутильный и изгибно-элеронный флаттер крыла: причины и условия возникновения, 
процесс развития автоколебаний, возможные последствия и меры борьбы с флаттером. 
Потеря эффективности, реверс и всплывание элеронов: причины и условия возникновения, 
возможные последствия и меры борьбы. 

4 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

4. Хвостовое оперение. 
Назначение и разновидности схем хвостового оперения: их преимущества и недостатки. 
Нагрузки, действующие на хвостовое оперение. Конструктивно-силовая схема хвостового 
оперения. Работа силовых элементов хвостового оперения в полете. 
Возможные неисправности конструктивных элементов хвостового оперения, их влияние на 
безопасность полетов. 
Бафтинг хвостового оперения: причины и условия возникновения, возможные последствия и 
меры борьбы. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

5. Шасси и их системы. 
Назначение и схемы расположения опор шасси на самолете, их преимущества и недостатки. 
Основные технические данные трехопорного шасси с передним расположением третьей 
опоры. 
Контруктивно-силовые схемы стоек шасси магистральных самолетов. Принцип работы 
однокамерного и двухкамерного гидрогазового амортизатора. 
Основные кинематические схемы уборки и выпуска шасси. Их преимущества и недостатки. 
Системы уборки-выпуска шасси. Принцип работы систем уборки-выпуска шасси с 
электрическим и гидромеханическим управлением. 
Системы торможения колес. Основное и стояночное торможение. Назначение и принцип 
работы антиюзовой автоматики. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

6. Функциональные системы: 
Гидравлическая, топливная, тормозная системы управления. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

7. Погрузочно-разгрузочное и швартовочное оборудование грузовых самолетов. 
Назначение и конструктивное исполнение грузолюков магистральных грузовых самолетов. 
Назначение, особенности конструкции и правила эксплуатации хвостовых опор грузовых 
самолетов. 
Назначение и состав погрузочно-разгрузочного и швартовочного оборудования грузовых 
самолетов, основные правила использования этого оборудования. 
Перегрузки и силы, действующие на грузы в полёте. Усилия в швартовочных связях. 
Правила эксплуатации грузового оборудования. Возможные последствия невыполнения 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 
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правил эксплуатации грузового оборудования. 
8. Системы кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления. 

Назначение и состав системы кондиционирования воздуха магистральных самолетов. 
Назначение и принцип работы систем отбора воздуха от двигателей и ВСУ. 
Назначение и принцип работы автоматов расхода воздуха. 
Назначение состав и принцип работы устройств охлаждения воздуха. 
Принцип работы автоматов температуры воздуха. 
Элементы управления и контроля за работой систем кондиционирования воздуха. 
Возможные отказы и неисправности систем кондиционирования воздуха, их влияние на 
безопасность полетов и действия экипажа при их возникновении. 
Назначение и состав системы автоматического регулирования давления в гермокабине 
самолета. 
Закон регулирования давления в гермокабине. 
Принцип работы пневматической и электропневматической систем автоматического 
регулирования давления. 
Элементы управления и контроля параметров системы автоматического регулирования 
давления. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

9. Бытовое и сантехническое оборудование самолетов. 
Назначение и состав бытового оборудования кабины экипажа, пассажирских салонов, 
туалетов, буфетов-кухонь. 
Назначение, состав, принцип работы и основные правила эксплуатации систем 
водоснабжения. 
Назначение, состав, принцип работы и основные правила эксплуатации систем удаления 
отбросов. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

Практические занятия 10  

1. Общая характеристика магистральных самолетов ГА. 2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

 

2. Фюзеляжи. Разновидности балочных фюзеляжей. Примеры компоновок кабин. 2 

3. Крыло самолета. Его назначение, конструктивно-силовые схемы крыльев и их сравнение. 2 

4. Хвостовое оперение. Его назначение и разновидности. Особенности ХО у самолетов с 
дозвуковой и сверхзвуковой скоростью. 

2 

5. Различные схемы шасси, их достоинства и недостатки. Методы борьбы с колебаниями типа 
«шимми». 

2 

 Содержание 30  

Тема 1.2.Силовые установки ВС 

 

 

 

1. Конструктивные и силовые схемы ГТД. 
Конструктивные схемы ГТД различных типов (ТРД, ДТРД, ТВД, ВСУ) и принцип их работы. 
Силовые схемы роторов ГТД. Силовые схемы корпусов ГТД. 

2 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 
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2. Входные устройства авиационных ГТД. 
Назначение, устройство и принцип работы входных устройств авиационных ГТД. Требования, 
предъявляемые к входным устройствам, и основные параметры, характеризующие их работу. 
Защита входного устройства от попадания посторонних предметов. Дозвуковые входные 
устройства. Сверхзвуковые входные устройства (СВУ). Работа СВУ внешнего сжатия на 
расчетных и нерасчетных режимах. Регулирование СВУ. Контроль состояния входного 
устройства перед запуском двигателя.  

2 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

3. Компрессоры авиационных ГТД. 
Типы и схемы компрессоров авиационных ГТД. Требования, предъявляемые к компрессорам 
авиационных ГТД. Схема, принцип работы и основные параметры дозвуковой ступени осевого 
компрессора (ОК). Основные параметры многоступенчатого ОК, их связь с параметрами 
ступеней. Особенности работы сверхзвуковых ступеней ОК. Срывные и неустойчивые 
режимы работы ОК. Двухкаскадные и трехкаскадные ОК. Задачи и способы регулирования 
ОК. 
Конструктивные компоновки осевых компрессоров. Роторы осевых компрессоров: 
конструктивные типы роторов; рабочие лопатки и их крепление. Статоры осевых 
компрессоров: направляющие аппараты; корпусы направляющих аппаратов; входные 
направляющие и спрямляющие аппараты; корпусы опор компрессоров. Уплотнения проточной 
части компрессора. Вспомогательные системы и устройства осевых компрессоров. 
Центробежные компрессоры. Особенности конструкции комбинированных компрессоров. 
Влияние условий эксплуатации на надежность работы компрессоров. Характерные 
неисправности компрессоров. Действия экипажа ВС в особых ситуациях полета, связанных с 
возникновением неустойчивой работы (помпажа) компрессора. 

4 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

4. Камеры сгорания авиационных ГТД. 
Требования к камерам сгорания (КС) авиационных ГТД и их основные параметры. Типы и 
схемы КС. Организация процесса горения в основных КС ГТД. Особенности процесса горения 
в форсажных КС. Эксплуатационные характеристики КС. Зависимость эффективности работы 
КС от высоты и скорости полета. Эмиссия вредных веществ в атмосферу, меры снижения 
эмиссии. Конструктивные компоновки осевых камер сгорания. Общие сведения об устройстве 

форсажных камер. Характерные неисправности камер сгорания. Действия экипажа ВС в 
особых ситуациях полета, связанных с возникновением неустойчивой работы КС. 

2 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

5. Газовые турбины. 
Требования, предъявляемые к газовым турбинам авиационных ГТД. Типы и схемы газовых 
турбин. Схема, принцип работы и основные параметры ступени осевой газовой турбины. 
Основные параметры многоступенчатой осевой турбины, их связь с параметрами ступеней. 
Формы проточной части турбины и распределение работы между ступенями. Двухкаскадные и 
трехкаскадные турбины.  
Конструктивные компоновки осевых турбин. Роторы осевых турбин. Статоры осевых турбин. 
Газовые уплотнения проточной части. Охлаждение турбин. Характерные неисправности 
турбин. 

4 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 
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6. Выходные устройства авиационных ГТД. 
Назначение, принцип работы и основные параметры выходных устройств авиационных ГТД. 
Требования к выходным устройствам авиационных ГТД. Дозвуковые и сверхзвуковые 
реактивные сопла. Характеристики дозвуковых реактивных сопел. Шум реактивной струи.  
Конструктивные компоновки выходных устройств. Устройства для регулирования 
реактивного сопла. Реверсивные устройства и девиаторы тяги. Устройства для глушения 

шума. Характерные неисправности выходных устройств. 

2 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

7. Редукторы и воздушные винты ТВД. 
Общие сведения о редукторах. Кинематические схемы редукторов. Измеритель крутящего 
момента. Системы управления воздушным винтом. Винтовентиляторы. 

4 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

8. Основные функциональные системы ГТД. 
Системы смазки и суфлирования. Типичные схемы циркуляционных маслосистем. Агрегаты 
систем смазки и суфлирования. Топливная система. Система запуска. Возможные 
неисправности и контроль маслосистемы, системы запуска и топливной системы в 
эксплуатации. 

6 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

9. Силовые установки. 
Назначение и общие сведения о конструкции гондол двигателей магистральных самолетов. 
Узлы крепления двигателей к самолету. Нагрузки, действующие на элементы крепления 
двигателей. 
Элементы управления двигателями. Общие сведения о системах и проводке управления 
двигателями. 

2 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

10. Поддержание лётной годности авиадвигателей в эксплуатации. 
Надежность ГТД. Показатели безотказности и долговечности ГТД. Влияние условий эксплуатации на 
показатели безотказности двигателей. Виды ресурса ГТД и методы их установления. Определение 
выработки ресурса ГТД в эксплуатации. Задачи диагностики и контроля состояния двигателей. 
Диагностика ГТД по термогазодинамическим параметрам. Диагностика двигателей по контролю 
состояния масла. Виброакустическая диагностика. Методы визуального контроля и дефектоскопии. 
Автоматизированные системы диагностирования авиационных ГТД. 

2 ОК1 

ОК5 

ОК8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

  

 

Практические занятия 8  

1. Ознакомление с размещением в кабине экипажа элементов управления. 2 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

2. Контроль и сигнализация функциональных систем двигателя и ВСУ магистрального самолета.  2 

3. Контроль и сигнализация функциональных систем двигателя и ВСУ магистрального самолета 
и его предполётной проверкой (на тренажере). 

2 

4. Ознакомление с размещением на самолете агрегатов, элементов управления, контроля и 
сигнализации функциональных систем двигателя и ВСУ магистрального самолета. 

2 

 Содержание 34  

Тема 1.3. Приборное 
оборудование воздушных судов 

 

1. 

 

 

 

 

Приборные средства измерения и контроля высотно-скоростных параметров полета 

Система питания приборов высотно-скоростных параметров полным и статическим 
давлениями: состав, характеристика элементов, резервирование, пользование кранами 
«Статика», «Динамика», «Продувка». 
Приемники первичной информации полного и статического давлений: комбинированный 

2 

 

 

  

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 
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приемник воздушного давления ПВД-6М, ПВД-7Г, приемник полного давления ППД-1М, 
приемник статического давления ПСД: назначение, электрообогрев и его контроль. 
Методика определения неисправностей в линиях полного и статического давлений по 
показаниям приборов высотно-скоростных параметров, рекомендации РЛЭ по дальнейшему 
пилотированию. 
Цифровая система воздушных сигналов типа ИКВСП: назначение, решаемые задачи, связь со 
смежными системами, принцип измерения высоты барометрическим методом, индикация 
высоты на дисплее; принцип измерения приборной воздушной скорости, индикация скорости; 
принцип измерения вертикальной скорости, индикация вертикальной скорости. 
Погрешности измерения высотно-скоростных параметров полета цифровым и аналоговым 
способами. Кодирующие высотомеры: назначение, связь с самолетным ответчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Система индикации и контроля пространственного положения ВС. 
Авиагоризонты на основе корректируемого трехстепенного гироскопа с маятниковой 
коррекцией: кинематика прибора, устройства арретирования, виды индикации углов крена, 
электрическая схема и работа системы. Погрешности индикации в реальных условиях полета. 
Принцип измерения углов крена, тангажа на основе лазерного гироскопа, представление 
индикации авиагоризонта типа «вид с самолета на землю» на дисплее ПКП, сигнализация 
неисправностей. 
Указатели поворотов и указатель скольжения, принцип измерения параметров, предполетная 
проверка и эксплуатация в полете. 
Системы контроля работоспособности и сигнализации отказов авиагоризонтов с 
сигнализацией предельных кренов (БКК, БСГ). 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 5 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

 

3. Общие сведения о приборах оборудования. 
Состав назначение и размещение G-1000 

2 ОК 4, ОК 5, ОК 9 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

4. Средства  индикации и контроля пространственного положения ВС. Авиагоризонты 
летной эксплуатации. 

2 ОК 3, ОК 5, ОК 6 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

5. Средства индикации и контроля пространственного положения ВС. Органы управления 
по PFD, MFD. 

2 ОК 3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

6. Система определения и индикация курса самолета, магнитный компас. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

7. Система определения и индикации курса самолета, отражение информации на дисплее 
PFD. 

2 ОК 8, ОК 9, 
ПК 2.2, ПК 2.4 

8. Приборы и система предупреждения критических углов полета. Состав и функциональное 
назначение. 

2 ОК 3 

ПК 2.1- ПК 2.4 

9. Приборы и системы предупреждения критических режимов полета. Система 
предупреждения о близости земли TAWS. 

2 ПК 2.1- ПК 2.4 

10. Системы предупреждения и предотвращения критических углов режимов полета ВС. 
Система сигнализации критических углов ССКУЛ 

2 ОК 3 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 
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11. Вычислительные системы управления полета ВС и управление тягой авиадвигателя 
SCYT 

2 ОК 3 

ПК 2.1- ПК 2.4 

12. Приборы измерения и контроль параметров работы силовой установки и топливной 
системы. 

2 ПК 2.1- ПК 2.4 

13. Приборы измерения и контроль параметров работы силовой установки и топливной 
системы. 

2 ПК 2.1- ПК 2.4 

14. Контроль параметров работы силовой установки и топливной системы индексации. 2 ПК 2.1- ПК 2.4 

15. Приборное средство обеспечения контролируемого минимального эшелонирования 2 ПК 2.1- ПК 2.4 

16. Вычислительные системы самолетовождения. 
Кислородное оборудование, состав, размещение, летной эксплуатации. 

4 ПК 2.1- ПК 2.4 

 Содержание 16  

Тема 1.4. Электрооборудование  
воздушных судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Системы электроснабжения самолетов. Генераторы. 
Генераторы переменного однофазного тока 115В частотой 400Гц и трехфазного 200/115В 
частотой 400Гц, их основные технические данные, регулирующая аппаратура генераторов. 
Параллельная работа генераторов переменного тока. 
Электромашинные и статические однофазные и трехфазные преобразователи тока, их 
назначение и основные технические данные. 
Трансформаторы, их назначение и основные технические данные. 
Системы распределения электроэнергии на ВС и системы защиты от токов короткого 
замыкания. Основные требования, предъявляемые к системам распределения электроэнергии. 

2 ОК 2, ОК 3, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

 

2. Электрические системы постоянного тока, источники постоянного тока, технические 
данные. 

2 ОК 2, ОК 3, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

3. Противообледенительные системы самолетов. 
Общие сведения о датчиках и сигнализаторах обледенения. 
Требования, предъявляемые к противообледенительным системам. 
Разновидности противообледенительных систем самолетов с турбореактивными и 
турбовинтовыми двигателями. 
Принцип работы воздушно-тепловых противообледенительных систем воздухозаборников 
двигателей, крыла и хвостового оперения. 
Принцип работы электротепловых и электроиндукционных противообледенительных систем 
винтов и коков двигателей, крыла и хвостового оперения, стекол фонаря кабины экипажа, 
приемников полного давления (ППД). 
Эксплуатация противообледенительных систем самолета на земле и в полете. 

2 ОК 3, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

 

4. Средства противопожарной защиты самолетов ВСУ. 
Классификация и требования, предъявляемые к противопожарной защите самолетов. 
Противопожарная защита фюзеляжа, крыла, отсеков двигателей, ВСУ. 
Системы обнаружения и сигнализации о пожаре. 
Системы пожаротушения отсеков двигателей, ВСУ. Работа систем при автоматическом и 
ручном тушении пожара. 
Системы обнаружения и сигнализации о дыме. 
Действия экипажа при возникновении пожара или дыма. 

2 ОК 3, ОК 7 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

 

5. Электрифицированные системы запуска основных двигателей. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
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Бортовые электрические устройства запуска основных двигателей и ВСУ. Управление 
электростартерами при запуске основных двигателей и ВСУ. Циклограммы запуска основных 
двигателей и ВСУ. Виды отключения электрических и воздушных стартеров при запуске 
основных двигателей и ВСУ. 

ПК 2.3, ПК 2.4 

 

6. Светотехническое и светосигнальное оборудование самолетов. 
Требования, предъявляемые к светотехническому и светосигнальному оборудованию 
самолетов. 
Внешнее осветительное (светотехническое) и светосигнальное оборудование самолетов: 
основные технические данные и эксплуатация. 
Внутреннее осветительное и светосигнальное оборудование самолетов. Общие сведения о 
технических данных и местах расположения. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

 

7. Потребители электроэнергии. ППД, ПВД включение летной эксплуатации. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

8. Потребители электроэнергии, светотехническое и светосигнальное оборудование 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

                                                                                   Содержание 22  

Тема 1.5. Радиотехническое 
оборудование воздушных судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения об авиационной электронике. 
Электрические сигналы: непрерывные гармонические, импульсные. Параметры сигналов; 
модуляция сигналов, виды модуляции. Передача и извлечение информации из сигналов. 
Цифровые методы передачи информации. 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 5 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

2. Бортовые радиоэлектронные средства авиационной связи. 
Назначение, виды, классификация средств авиационной связи, решаемые ими задачи. 
Самолетные переговорные и громкоговорящие устройства. Бортовые командные 
радиостанции ОВЧ-диапазона, радиостанции ВЧ-диапазона, спутниковые системы связи; 
общие принципы построения, функционирования и эксплуатации. Линии передачи данных 
CPDLC. 

Автоматическое зависимое наблюдение ADS. Общие сведения об аварийных радиостанциях и 
автоматических радиомаяках (АРМ) системы «КОСПАС-САРСАТ». 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

3. Бортовые средства авиационной связи GNA 1B 47. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

4. Радиотехнические системы ближней навигации. Угломерные и  угломерно-

дальномерные системы. 
Назначение. Методы измерения азимута, КУР и дальности. Использование приводных 
радиостанций (NDB) и маяков VOR/DME (РСБН) для самолетовождения. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

5. Радиотехнические системы дальней и глобальной навигации. 
Назначение, разновидности, основные параметры радиотехнических систем дальней 
навигации (РСДН). Методы определения навигационных параметров. 
Общие сведения о спутниковых навигационных системах GPS, ГЛОНАСС и Galileo (GNSS, 
СНС). Структура СНС и применение в практике гражданской авиации. Системы координат и 
принципы определения времени в СНС. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

6. Компоненты бортовой аппаратуры СНС. 
Общие сведения об авиационных приемниках спутниковой навигации. Классификация 
приемников СНС. Структурная схема типовой бортовой аппаратуры СНС, особенности её 

2 ОК 4, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 
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функционирования. Взаимодействие СНС с навигационными системами. Базы навигационных 
данных, используемых в приемниках СНС. Способы контроля целостности (RAIM, FDE). 
Общие принципы повышения точности измерения координат в СНС. 

7. Принципы определения навигационных параметров в СНС. 
Навигационные сигналы. Определение времени, измерение псевдодальности и фазы несущей. 
Информационные сообщения со спутников. Эфемериды, альманах. Коэффициенты геометрии. 
Угол маски. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

8. Бортовое оборудование посадки. 
Бортовая аппаратура для захода на посадку по РМС (радиомаячным системам). Выделение 
курсоглиссадной информации из сигналов и отображение ее на приборах. Использование 
информации об отклонениях самолета от траектории снижения бортовыми системами 
автоматического управления заходом на посадку. 
Спутниковые системы захода на посадку. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

9 Бортовые радиационные источники. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

10. Бортовые системы, радиосистемы навигации и посадки G-1000. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

11. Самолетные радиолокационные ответчики. 
Назначение, принципы функционирования систем вторичной радиолокации. Принципы 
работы самолетных радиолокационных ответчиков УВД (СО). Режимы работы СО. Режимы 
RBS и S; информация, передаваемая диспетчеру УВД через СО. 

2 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 
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Тема 1.6. Бортовая система 
предупреждения столкновений 
самолетов в воздухе TCAS II 
(ACAS II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные положения документов ИКАО и РФ по использованию БСПС TCAS II (ACAS 
II) в практике ГА. 
Назначение системы предупреждения столкновений ВС (БСПС) TCAS II; решаемые ею 
задачи. Юридические основы применения бортовых систем предупреждения столкновений 
ВС. Основные положения документов ИКАО и РФ по использованию БСПС TCAS II (ACAS 
II) в практике ГА. 

2 ОК 1, ОК 4,  
ОК 5,  
 

2. Принципы работы системы TCAS II, технические характеристики, состав и 
взаимодействие с другими системами ВС. 
Принципы, положенные в основу работы системы. Критерии опасности столкновений ВС. 
Логика работы системы TCAS II; сообщения TA и RA; визуальные и речевые сообщения. 
Самолетный ответчик режима «S» как основа системы TCAS II. Форматы сигналов запроса и 
ответа при использовании ответчика режима «S».  
Взаимодействие системы TCAS II с другими ВС и наземными службами УВД. Методика 
“Шёпот-крик”, применяемая в системе TCAS II; высотные уровни чувствительности системы. 
Эксплуатационно-технические показатели системы TCAS II (TCAS 2000). Состав системы 
TCAS II (TCAS 2000); её взаимодействие с другими самолетными системами. Принципы 
работы составных частей системы TCAS II (TCAS 2000). 

4 ОК 3, ОК 4,  

ОК 5 

ПК 2.2, ПК 2.4 

 

3. Органы управления системой TCAS II (TCAS 2000); размещение  
системы на ВС. 
Пульты управления системой TCAS II (TCAS 2000); варианты их конструкций. Назначение 
органов управления; задачи, решаемые системой TCAS II (TCAS 2000) в различных 

2 ОК 3, ОК 5,  
ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4 
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положениях переключателей. 
Размещение элементов системы на ВС. Электропитание и защита оборудования системы 
TCAS II (TCAS 2000). 

4. Органы индикации системы TCAS II (TCAS 2000); отображение на индикаторах 
сообщений ТА и рекомендаций RA. 

Устройства индикации системы TCAS II (TCAS 2000); варианты их конструкции на различных 
ВС.  
Информация, отображаемая на экранах индикаторов, сообщения TA и рекомендации RA; 
речевые сообщения системы TCAS II (TCAS 2000); сигналы готовности и индикации режимов 
работы системы. 

2 ОК 3, ОК 5,  
ПК 2.1 

5. Особенности лётной эксплуатации системы TCAS II (TCAS 2000). 
Включение и проверка работоспособности системы TCAS II (TCAS 2000). Нормальная 
эксплуатация системы TCAS II (TCAS 2000) в различных режимах и вариантах реализации.  
Типичные сценарии работы системы TCAS II и выдачи сообщений ТА и рекомендаций RA. 

Изучение ответных действий пилота на различные виды рекомендаций системы TCAS II 
(TCAS 2000), в том числе в условиях RVSM. Порядок доклада экипажа ВС органу УВД в 
соответствии с Doc 4444. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 3, ОК 5,  
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

 

6. Отказы в системе TCAS II (TCAS 2000). 
Сигнализация об отказах элементов системы TCAS II (TCAS 2000). Действия экипажа в 

случаях отказов оборудования системы TCAS II (TCAS 2000). 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 3,  
ПК 2.1 

7. Эксплуатационные ограничения и запреты при работе системы TCAS II (TCAS 2000). 

Запреты и ограничения при эксплуатации системы TCAS II (TCAS 2000) в случаях отказа 
двигателей ВС, при нештатной конфигурации ВС, при малом запасе по тряске штурвала 
(менее 0,3g), при большом угле крена (более 15), при пониженных скоростях ВС, при отличии 
температуры от международной стандартной атмосферы на величину более 27,8С, при 
обледенении ВС. 

2 ОК 1, ОК 2,  
ОК 3, ОК 5,  
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

 

8. Перспективы развития бортовых систем предупреждения столкновения ВС в воздухе. 
Перспективы развития бортовых систем предупреждения  
столкновений ВС в воздухе. 
Основные направления совершенствования бортовых радиосистем предупреждения 
столкновений; система TCAS III; перспективы внедрения систем ACAS II в России. 

2 ОК 4, ОК 5,  
ОК 9 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 02  

79  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Тема 1.1. 
Общие сведения о самолетах  ГА. Термины и определения. 
Фюзеляжи самолетов, их назначение, виды фюзеляжей, компоновка. 
Назначение крыла, конструктивно-силовые схемы крыльев и их сравнение. Флаттер и методы борьбы с этим явлением. 
Назначение и разновидности ХО. Их достоинства и недостатки. Переставной стабилизатор. 
Назначение и различные схемы шасси. Система поворота передней опоры и методы борьбы с колебаниями типа " шимми". 
Системы самолета: Основная и вспомогательная системы управления и др. 
Оборудование самолета: погрузочно-разгрузочное, швартовочное, бытовое, сантехническое. 
Примеры компоновок кабин различных самолетов. 
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Системы, обеспечивающие комфортные условия в пассажирских салонах самолетов ГА. 
 

Тема 1.2. 
Перспективы развития авиационных двигателей. 
Принцип работы  авиационного ГТД внутреннего сгорания. 
Влияние состава смеси на процесс сгорания. 
Удельный эффективный расход топлива. 
Летная эксплуатация топливной системы. 
Общая характеристика и основные данные ГТД. 
Особенности эксплуатации двигателя при низких и высоких температурах наружного воздуха. 
Требования ИКАО к содержанию вредных веществ в продуктах сгорания. 
Требования ИКАО по уровню шума. 
 

 

Тема 1.3. 
Измерение высотно-скоростных параметров полета цифровым и аналоговым способами. 
Индикация высоты, скорости, вертикальной скорости на дисплее. 
Принцип измерения углов крена и тангажа на основе трёхстепенного и лазерного гироскопов. 
Разновидности систем определения и индикации курса самолета. 
Характеристика систем предупреждения и предотвращения критических режимов полетов ВС. 
Приборы, контролирующие работу двигателей и топливной системы, принцип измерения параметров. 
 

Тема 1.4. 
Источники энергоснабжения самолетов, их виды. 
Разновидности противообледенительных систем самолета, их эксплуатация. 
Характеристика систем пожаротушения самолетов и двигателей. 
 

Тема 1.5. 
Радиосвязное оборудование ВС, назначение, виды. 
Радиотехнические системы ближней, дальней и глобальной навигации 

Методы определения навигационных параметров. 
Взаимодействие спутниковых навигационных систем с другими навигационными системами. 
Радиолокационное оборудование ВС. 
 

Тема 1.6. 
Требование ИКАО к системам предотвращения столкновения самолетов в воздухе. 
Требование Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL). 

Принцип работы приемоответчиков (транспондеров). 
Режимы приемоответчиков (транспондеров). 
Недостатки режимов  А и С. 
Достоинства режима S. 

Основные принципы вторичной радиолокации режима S. 

Функции TCAS II. 

Особенности органов управления оборудованием, систем TCAS II  на современной авиационной технике. 
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Индикация и символы на дисплее TCAS II совмещенного и монохромного (дополнительного, не совмещенного). 
Уровни чувствительности. 
Зависимость параметров уровней чувствительности. 
Проверка и поиск неисправностей системы TCAS II на земле. 
Особенности выполнения полета с неработающим TCAS II. 

Перспективы развития автоматического зависимого наблюдения в режиме радиовещания – ADS – B (Automatic Dependent Surveillance –
Broadcast) 

Перспектива развития АCAS Х. 
Раздел 2 ПМ 02.   
Обеспечение авиационной 
безопасности и безопасности 
полетов 

  

327 

 

  Содержание 14  

Тема 2.1. Воздушное право РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Правовые вопросы управления гражданской авиацией. 
История развития воздушного законодательства. 
Базовые принципы формирования системы и структуры нормативных актов, регулирующих 
правовые отношения в области эксплуатации воздушного транспорта, обслуживания 
воздушного движения и использования воздушного пространства. 
История и основные этапы развития системы управления гражданской авиацией РФ. 
Органы исполнительной власти в области авиации (Минтранс РФ, ФСНСТ, ФАВТ, 
Росавиакосмос, МАК). 
Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 395, № 396, № 398 и др. 

2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

2. Нормативные и методические документы, регламентирующие лётную деятельность ГА 
России. 
Общие положения о системе регулирования лётной деятельности ГА России (структура, 
функции, решаемые задачи Минтранса РФ, ФСНСТ, ФАВТ, управлений по надзору и 
контролю, эксплуатантов ГА). 
Структура нормативных документов ГА России, обеспечивающих безопасность полетов, их 
краткий комментарий: 
− ВК РФ (основные положения и комментарии); 
− Федеральные правила использования воздушного пространства РФ (основные положения 

порядка использования воздушного пространства РФ); 
− Федеральные авиационные правила полётов в воздушном пространстве РФ (основные 

положения порядка выполнения полётов пилотируемыми ВС в воздушном пространстве 
РФ); 

− Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской 
авиации РФ» (основные требования и правила подготовки ВС и экипажа к полёту, 
обеспечения и выполнения полётов) 

− ПРАПИ (основные положения по расследованию АП и АИ с гражданскими ВС); 
− наставления, руководства (основные положения); 
РПП эксплуатанта (структура, основные положения по вопросам обеспечения, подготовки и 
выполнения полётов). 

6 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

3. Эксплуатант и авиапредприятие. 2 ОК 1, ОК2, ОК 4 
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Понятие «эксплуатант». Понятие «авиационное предприятие». Соотношение понятий 
«авиационное предприятие» и «эксплуатант». Правовое положение авиационного 
предприятия. 
Правовое регулирование деятельности российских и иностранных авиационных предприятий 
и индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность по перевозке и (или) выполнению авиационных работ. 

ПК 2.3 

 

4. Лицензирование и сертификация на ВТ. 
Понятия и определения. 
Общие положения по проведению лицензирования и сертификации. Лицензирование 
перевозочной и других видов деятельности на ВТ. 
Сертификация эксплуатантов: авиакомпаний, служб обеспечения полетов, авиационного 
персонала, воздушных судов. 
Требования к эксплуатанту. 
Требования к лётной службе. 
Виды и срок действия сертификата эксплуатанта. 
Изменение и продление сертификата эксплуатанта. 
Порядок выдачи документов. 
Инспекционные проверки, контроль и надзор. 
Полномочия по осуществлению контроля. 
Контроль системы менеджмента качества. 
Перспективные направления развития сертификации, лицензирования авиакомпаний и 
аттестации персонала. 

2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

5. Вопросы воздушного частного права. 
Понятие и виды коммерческих прав. 
Особенности предоставления коммерческих прав при нерегулярных воздушных сообщениях. 
Коммерческие соглашения. 
Основные виды коммерческих соглашений между авиапредприятиями. 
Понятие и правовые основы договора. 
Договор воздушной перевозки как основной договор транспортной деятельности. 
Воздушное судно как объект гражданского оборота. 
Договор фрахтования (чартера) воздушного судна. 
Договор аренды (лизинга) воздушного судна с экипажем. 
Договор на выполнение авиационных работ. 
Понятие гражданско-правовой ответственности. 
Договорная и внедоговорная (деликатная) ответственность. Ответственность за вред, 
причиненный при столкновении воздушных судов. 

2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

Практические занятия 6  

1. Структура нормативных документов ГА РФ и их содержание 4 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

2. Сертификация эксплуатанта 2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 
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 Содержание 16  

Тема 2.2. Воздушные перевозки 
на внутренних воздушных 
линиях (ВВЛ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Требования нормативных документов. 
Воздушная перевозка (определение, виды). Перевозчик. 
Участники авиаперевозок, их обязанности и ответственность. 
Нормативная база по авиаперевозкам пассажиров, багажа, грузов и почты. Лицензирование 
авиаперевозок. 
Основные правила авиаперевозок. Спрос на авиаперевозки. 
Аэропортовые и аэронавигационные сборы. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

2. Организация перевозок на воздушном транспорте. 
Требования документов, регламентирующих прием и сдачу коммерческой загрузки в 
начальном, промежуточном и конечном аэропортах. 
Документация, выдаваемая экипажу на перевозку пассажиров, багажа, грузов, почты и другие 
перевозки: авианакладная, сводная загрузочная ведомость и др. (ответственность и правила 
заполнения). 
Организация контроля за перевозкой. 
Ответственность за нарушения предоставленных коммерческих прав и вред, причиненный 
грузовладельцам при воздушной перевозке. 
Акты, претензии и иски. Коммерческий акт. 

4 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

3. Перевозка пассажиров. 
Организация наземного обслуживания пассажиров. 
Организация обслуживания пассажиров на борту ВС. 
Административные формальности при перевозке пассажиров. 
Оформление перевозки пассажиров. Пассажирский билет. 
Перевозка отдельных категорий пассажиров. 
Перевозка пассажиров литерных и подконтрольных рейсов. 
Страхование пассажиров. Права и льготы пассажиров. 
Вынужденный и добровольный отказ от полета. 
Ответственность перевозчика за транспортировку пассажиров. Предъявление претензий (иска) 
пассажира к перевозчику. 

2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

4. Перевозка багажа. 
Общие правила перевозки багажа. 
Масса и правила бесплатного провоза багажа. 
Прием багажа к перевозке. Досмотр багажа. 
Предметы, неразрешенные к перевозке в качестве багажа. 
Отказ в перевозке багажа. Особые условия его передачи.  

Особые условия перевозки оружия и некоторых видов специальной аппаратуры. 
Перевозка комнатных животных. 
Багажная документация и порядок ее оформления. 
Ответственность перевозчика за транспортировку багажа. 
Коммерческий акт по багажу. 

2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 

 

5. Перевозка грузов. 
Основные требования к грузам, перевозимым воздушным транспортом. Виды грузов. Прием 
грузов к перевозке. 

2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 
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Требования к принимаемому грузу, к его таре, упаковке и маркировке. Содержание 
маркировки. 
Ответственность отправителя за несоблюдение условий, предъявляемых к грузу для 
воздушной перевозки. 
Перечень перевозочной грузовой документации и правила ее оформления. Ответственность 
отправителя за правильность заполнения грузовой накладной. Внесение изменений в грузовую 
накладную. 
Исключительные права перевозчика при перевозке грузов. 
Право проверки груза. 
Перевозка ценных грузов. 
Перевозка грузов в контейнерах и в пакетированном виде. 
Перевозка гусеничной и самоходной техники. 
Перевозка скоропортящихся грузов, живности, мокрых грузов. 
Перевозка опасных грузов. 
Перевозка человеческих останков и правила ее оформления. 
Сроки доставки грузов. 
Ответственность перевозчика за транспортировку грузов, составление актов о неисправности 
при грузовых перевозках. 

6. Перевозка почты. 
Нормы почтовой загрузки ВС. 
Прием почты к перевозке. 
Перевозочная документация на почту. 
Ответственность перевозчика за транспортировку почты. Межведомственный акт. 
 

2 ОК 1, ОК2, ОК 4 

ПК 2.3 
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Тема 2.3. Безопасность полётов 
и предотвращение авиационных 
происшествий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Авиационно-транспортная система и факторы, определяющие безопасность полетов. 
Основные свойства и структура авиационно-транспортной системы. Биотехнические системы 
в АТС: 

− «экипаж – ВС»; 
− «управление воздушным движением»; 
− «системы обеспечения полетов» и их функциональные связи; 
− «система управления летной работой»; 
− «система внешние условия». 

Основные критерии надежности. Отказы авиационной техники. Снижение функциональной 
эффективности человека - оператора. Факторы, снижающие надежность биотехнической 
системы. Методы повышения надежности системы. Системные и внесистемные факторы,  

воздействующие на функциональную эффективность системы. 

2 ОК 1- ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

2. Теоретические основы обеспечения безопасности полетов. 
Уровень безопасности полетов. Классификация критериев (показателей) безопасности 
полетов. Качественные и количественные критерии БП. Абсолютные и относительные 
критерии БП. Принцип расчета критериев БП. Графические формы представления 
информации о состоянии безопасности полетов. 

2 ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, 
ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

3. Авиационная техника и безопасность полетов. 2 ОК 2, ОК 3, 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии надежности авиационной техники: безотказность, ремонто- пригодность, 
сохраняемость,  моральная и техническая долговечность. Методы обеспечения надежности : 
ресурс, срок службы, резервирование. Показатели надежности. Роль инженерно-авиационной 
службы и ее задачи по обеспечению  безопасности полетов. Функциональные связи с системой 
"Экипаж - ВС". Контроль экипажа за техническим состоянием  ВС. 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

4. Экипаж воздушного судна и безопасность полетов. 
Экипаж - основное звено в авиационной транспортной системе. Функциональные связи 
системы "Экипаж -  воздушное судно" с системой ОВД  и системой (службами) обеспечения 
полетов. 
Факторы, определяющие функциональную эффективность экипажа. Показатели надежности 
летных специалистов. Преимущества  и недостатки человека по сравнению с АБСУ. 
Социально-психологический климат в экипаже. Взаимоконтроль и рациональное 
распределение функций в экипаже - важнейшее условие обеспечения безопасности полетов. 
Рациональные параметры рабочих мест экипажа, обеспечение комфорта. Эргономические 
требования к кабинам воздушных судов, к органам управления и средствам отображения 
информации на воздушных судах. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

5. Организация воздушного движения и безопасность полетов. 
Основные функции службы ОВД и решаемые задачи. Методы обеспечения эффективности 
ОВД. Факторы, влияющие на качество ОВД. Человеческий фактор при ОВД. Состояние 
технических средств при ОВД и их надежность. Состояние внешней среды. Взаимодействие и 
взаимоконтроль между смежными пунктами ОВД. Функциональные связи системы ОВД и 
экипажа воздушного судна. Соблюдение установленной фразеологии  и четкой дикции - 

обязательное условие надежного взаимодействия в системе "Экипаж-диспетчер". 

2 ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

6. Службы обеспечения и безопасность полетов. 
Факторы, обеспечивающие надежность функционирования системы обеспечения полетов. 
Функциональные связи с системой "Экипаж - воздушное судно", особенности взаимодействия. 
Штурманское и аэронавигационное обеспечение полетов. Решаемые  задачи и методы 
обеспечения безопасности полетов. Метеорологическое обеспечение надежного 
функционирования системы "Экипаж - воздушное судно". Служба перевозок. Задачи службы 
перевозок, методы обеспечения безопасности полетов. Задачи аэродромной службы по 
обеспечению должного эксплуатационного состояния аэродромов и их элементов. 
Радиосветотехнические службы и их роль в обеспечении безопасности полетов. Медицинское 
обеспечение безопасности полетов, применяемые методы. Орнитологическое обеспечение, 
способы обеспечения безопасности полетов воздушных судов. 

2 ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 5 

ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

7. Причинно-следственные связи при возникновении отрицательных явлений в 
авиационно-транспортной системе. 
Принцип систематизации отрицательных явлений и их причин. 
Определения понятий: ситуации, их классификация. Структура формирования ситуаций. 
Определение авиационного происшествия и инцидента. Систематизированный перечень 
авиационных происшествий и инцидентов. Производственные происшествия. Причины  
авиационных происшествий: первичная, главная и непосредственная. Необходимость 
выявления причинно-следственных связей в целях разработки мер по предотвращению 
авиационных происшествий и инцидентов. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 
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8. Расследование авиационных происшествий и инцидентов. 
Действия экипажа в процессе возникновения, развития и завершения  особой ситуации. 
Оповещение об авиационном происшествии или инциденте. Первоначальные действия 
должностных лиц при  авиационном происшествии или инциденте. 
Расследование авиационного происшествия или инцидента. 
Цели и сроки, организация расследования и методы расследования. Разработка мероприятий 
по результатам расследования. 

2 ОК 2, ОК 3, 

Ок 4, ОК 5 

ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

9. Предупреждение авиационных происшествий и инцидентов в ГА. 
Структура предупредительных мероприятий в авиапредприятиях, в авиакомпаниях. 
Выявление опасности и оценка опасности, разработка профилактических и 
предупредительных мероприятий. Схема проведения профилактических работ по элементам 
авиационной транспортной системы. Виды и основная направленность профилактической 
деятельности. Система анализов безопасности полетов. Уровни анализов и их исходные 
данные. Цели анализов. Содержание анализов, периодичность составления. Разработка на 
основании анализа рекомендаций по повышению надежности процесса эксплуатации. Анализ 
эффективности предыдущих профилактических рекомендаций. 

2 ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

10. Меры по предупреждению нарушений правил полетов, ОВД и эксплуатации 
авиационной техники. 
Основные причины, побуждающие авиаработника идти на неоправданный риск, к 
неблагоразумным действиям: 

− стремление к престижу, самоутверждению, переоценка своих возможностей; 
− желание любой    ценой выполнить  полетное задание; 
− равнодушие и безответственность, побуждающие быстрее избавиться от выполняемой 

работы; 
− усталость, болезнь , снижающие самоконтроль, работоспособность; 
− страх  и неуверенность в своих силах; 
− стремление скрыть ранее допущенные нарушения. 

Меры предотвращения нарушений: 
− создание нетерпимого отношения коллектива к нарушителям; 
− воспитательная работа с личным составом авиакомпании; 
− применение различных видов ответственности к авиаработникам.  

Основные направления повышения безопасности полетов в ГА РФ. 

2 ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

11. Характерные авиационные события с выпускным ВС. 
Систематизированные данные об авиационных происшествиях и инцидентах по всему  
периоду летной эксплуатации выпускного ВС в гражданской авиации. Детализированный 
анализ развития особых ситуаций в наиболее значимых авиационных происшествиях и 
инцидентах. 

2 ОК 1, ОК 3,  
ОК 4, ОК 7, ОК 9 

ОК 6 - ОК 8 

ПК 2.1-ПК 2.4 

Практические занятия 10  

1. Безопасность полётов: критерии, принцип расчёта, графическое представление. 2 ОК 2, ОК 4,  
ОК 5 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

2. Факторы, определяющие функциональную эффективность экипажа. 2 

3. Классификация отрицательных событий. Установление  причин их возникновения и развития. 2 

4. Действия экипажа в процессе возникновения развития,  завершения особой ситуации. 2 
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5. Изучение характерных авиационных событий с самолётом выпускного типа. 2 

 Содержание 22  

Тема 2.4. Правила полётов по 
приборам (ППП) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Правила полетов по ППП. 
Общие положения, определения, применение. 
Минимумы при выполнении полётов по ППП: аэродрома, воздушного судна, командира ВС 
для взлета и посадки. 
Правила вертикального, продольного, бокового эшелонирования при полетах по ППП. 
Правила и порядок установки шкалы давления барометрических высотомеров. 
Схемы выхода и подхода в районе аэродрома. 
Критерии пролета препятствий. 
Правила выдерживания интервалов и безопасных высот полета. 
Правила вылета и прилета воздушных судов. 
Обязанности и ответственность экипажа при выполнении полетов по ППП. 
Подготовка экипажа к полетам по приборам, допуск экипажа к полетам по приборам. Меры 
безопасности, связанные с полётами по ППП. 
Принятие решения на вылет по ППП, выбор запасного аэродрома. 

4 ОК 1 - ОК 5,  

ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

2. Минимальное бортовое оборудование. 
Перечень минимального бортового оборудования. 
Регистратор параметров полета. Речевой регистратор. 
Аптечка первой медицинской помощи. 
Аптечка аварийной медицинской помощи. 
Огнетушители. Аварийные топоры. Места вырубания обшивки. 
Кресла и привязные ремни. Надписи и табло. 
Аварийно-спасательное оборудование для полетов над землей и над обширными водными 
пространствами. 
Переносное кислородное и дымозащитное оборудование. 
Требования к кислороду для оказания первой медицинской помощи. 
Требования к дополнительному запасу кислорода. 
Связное и навигационное оборудование и приборы. 
Аварийный радиобуй. 
Система раннего предупреждения о близости земли EGPWS (TAWS). 

Бортовая система предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCAS II (ACAS). 

2 ОК 2 - ОК 5,  

ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

3. Правила вылета воздушных судов согласно перечню допустимых неисправностей. 

Общие положения. 
Рекомендации экипажу по вылету согласно перечню допустимых неисправностей, при 
которых разрешен вылет воздушного судна. 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 5, ОК 7 

ПК 2.1-ПК 2.4 

4. Полеты на максимальные расстояния и требования ППУВУЗА. 
Ответственность эксплуатанта. 
Требования к полетам на максимальные расстояния. 
Правила выполнения полетов большой дальности самолетов с двумя двигателями не по 
требованиям ETOPS. 
Правила выполнения полетов большой дальности самолетов с двумя двигателями в 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7, ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 
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соответствии с ETOPS. 
5. Выполнение полетов над обширными водными пространствами и в полярных районах. 

Общие положения. 
Особенности выполнения полетов над обширными водными пространствами. 
Особенности выполнения полетов в полярных районах. 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

6. Полеты в особых условиях. 
Рекомендации по выполнению полета в условиях обледенения. 
Рекомендации по выполнению полета в условиях сильных ливневых осадков. 
Рекомендации по выполнению полета в условиях повышенной турбулентности, попадании в 
спутный след. 
Обнаружение сдвига ветра. Рекомендации по выполнению полета в условиях сдвига ветра. 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7, ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

7. Особые случаи в полете. 
Разгерметизация кабины экипажа и пассажирских салонов. 
Перенаддув. Действия экипажа. 
Пожар двигателя, пожар на самолете, задымление кабин. 
Правила тушения пожара в салонах и в кабине экипажа. 
Процедуры экстренного снижения до безопасной высоты полета. 
Правила и процедуры аварийного слива топлива. 
Аварийная посадка на аэродроме (вне аэродрома). 
Меры предотвращения пожара при аварийной посадке на аэродроме. 

2 ОК 1 - ОК 9,  

ПК 2.1-ПК 2.4 

8. Эксплуатационные правила перевозки пассажиров. 
Порядок посадки, размещения и высадки пассажиров. 
Требования и практика инструктажа пассажиров по вопросам безопасности, включая меры 
предосторожности при посадке в воздушное судно и высадке из него. 
Перевозка пассажиров с ограниченной подвижностью (больных). 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7, ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

9. Общие правила полетов. 
Основные требования. Минимальная высота полета. Руление, взлет, набор высоты. 
Крейсерный полет (полет по маршруту) 

2 ОК 1 - ОК 9,  
ПК 2.1-ПК 2.4 

10. Снижение, заход на посадку и посадка. 
Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов. Общие требования. 
Обслуживание воздушного движения. 

2 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 7, ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

Практические занятия  10  

1. Принятие решения на вылет по ППП, выбор запасного аэродрома. 4 ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 8, ОК 9 

ПК 2.1-ПК 2.4 

2. Особенности выполнения полётов над водным пространством и в полярных районах. 2 

3. Розыгрыш действий экипажа при выполнении полетов в особых условиях. 2 

4. Розыгрыш действий экипажа в особых ситуациях (особых случаях в полете). 2 

 Содержание 12  

Тема 2.5. Аэродромные и 
аэропортовые комплексы. 
 

  

1. Аэродромные комплексы. 
Генеральные планы аэродромов различных классов. 
Требования к аэродромам. Сертификация аэродромов. 
Проблемы и перспективы развития аэродромов. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 
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2. Сезонное содержание аэродромов. 
Содержание лётного поля с искусственным покрытием в летний период. Зимнее содержание 
лётного поля. 
Порядок очистки лётного поля от снега и льда. 
Снежные и ледовые аэродромы, требования к ним и особенности эксплуатации. 

4 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

3. Аэродромное обеспечение и безопасность полетов. 
Порядок выполнения работ на лётном поле. 
Взаимодействие со службами, обеспечивающими полеты. 
Мероприятия, направленные на повышение безопасности полетов в процессе эксплуатации 
аэродромов. 
Орнитологическое обеспечение полетов на аэродромах. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

4. Аэропорт, как объект системы воздушного транспорта. 
Нормативная база и классификация аэропортов. 
Генеральные планы аэропортов различных классов. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

5. Аэропортовые комплексы и службы аэропорта. 
Состав и организационная структура аэропортовых комплексов, их основные функции и 
расположение на генеральном плане аэропорта. 
Лётно-эксплуатационный комплекс аэропорта. 
Аэровокзальный и грузовой комплексы аэропорта. 
Коммерческий и административно-хозяйственный комплексы аэропорта. 
Здания и сооружения основного и вспомогательного производственного назначения. 
Службы аэропорта. Организация работы служб аэропорта. 
Производственно-диспетчерская служба аэропорта. 
Наземное обеспечение полетов воздушных судов и авиаперевозок. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 Содержание 12  

Тема 2.6. Обеспечение 
авиационной безопасности на 
воздушном транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Международные нормативно-правовые документы в области авиационной безопасности. 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Создание и  
цели, практическая деятельность. Конвенции ИКАО,  
регламентирующие вопросы авиационной безопасности: Токийская (1963 г.), Гаагская (1970 г.), 
Монреальская (1971 г.), Монреальский 

дополнительный протокол 1988 г. Приложения к Чикагской 

Конвенции, регламентирующие нормы, правила и процедуры по АБ. 
 Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ.   

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

2. Обеспечение авиационной безопасности аэропорта (авиапредприятия), эксплуатанта. 
Государственная система обеспечения АБ гражданской авиации РФ. Принципы обеспечения 
безопасности аэропорта. Федеральные авиационные правила «Требования авиационной 
безопасности к аэропортам» (основные положения). 
Служба авиационной безопасности аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта (организация, 
основные функции). Пропускной и внутриобъектовый режим в аэропортах, авиапредприятиях, 
организациях и учреждениях ГА. Координация деятельности по обеспечению АБ на уровне 
аэропорта. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

3. Средства, используемые в диверсионно-террористических целях. 
Взрывоопасные предметы (предметы, содержащие взрывчатые вещества) – отличительные 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 
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признаки. Виды оружия. Способы сокрытия и доставки на ВС диверсионно-террористических 
устройств. Технические средства обеспечения авиационной безопасности при наземном 
обслуживании воздушных судов. 
Оборудование ВС в целях обеспечения авиационной безопасности. 
Существующий порядок оснащения ВС, предназначенных для перевозки пассажиров, 
специальным оборудованием для противодействия актам незаконного вмешательства на 
борту. Порядок покидания и возвращения на рабочее место одного из членов летного экипажа. 

 

4. Организация и процедуры обеспечения безопасности  
пассажиров и членов экипажа ВС на земле и в воздухе. 
Правовые и нормативные акты, регламентирующие досмотр воздушных судов, экипажа, 
пассажиров, ручной клади и багажа, почты, грузов, бортпитания. Правила проведения 
предполетного и послеполетного досмотров (основные положения). Создание 
контролируемых зон в аэропорту. Организация и проведение предполетного досмотра ВС в 
аэропорту. Особенности дополнительного досмотра ВС на земле и в полете, действия экипажа 
при его проведении. Перечень мест специального досмотра ВС. Система и процедуры 
досмотра пассажиров, членов экипажей, обслуживающего персонала, ручной клади и багажа, 
почты, грузов, бортпитания. Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных 
к перевозке на борту ВС членам экипажей и пассажирам в зарегистрированном багаже и 
вещах, находящихся при пассажирах. Порядок провоза оружия на борту ВС специально 
уполномоченными лицами, находящимися при исполнении служебных обязанностей. Порядок 
разрешенной перевозки оружия на борту ВС со сдачей его под ответственность перевозчика. 
Ответственность за нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов. 

2 ОК 1-ОК 3,  

ПК 2.3 

 

5. Действия экипажа в чрезвычайных ситуациях, связанных с актами незаконного 
вмешательства  в деятельность ГА. 
Рекомендации экипажу по действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с АНВ, 
регламентированные документами ИКАО. (Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ, 
Приложения к Чикагской Конвенции). 
Требования Памятки по действиям экипажа  ВС в чрезвычайных обстоятельствах: 

- при попытке вооруженного захвата ВС; 
- при угрозе взрыва (поджога)  ВС; 
- при получении с земли сообщения о чрезвычайной обстановке на ВС; 
- при обнаружении подозрительного предмета на борту ВС. 

Порядок обмена информацией об АНВ на борту ВС и передачи ее в органы управления 
воздушным движением. Взаимодействие с органами власти после посадки. 

4 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

Практическое занятие 4  

1. Тренировка в практических действиях по досмотру ВС на земле. 2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

2. Розыгрыш действий экипажа ВС в чрезвычайных ситуациях, связанных с АНВ в деятельность 
ГА. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 Содержание 12 
 

Тема 2.7. Перевозка опасных 
грузов 

1. Опасные грузы, классификация и ограничения при перевозке опасных грузов на ВС. 
Опасные грузы (определение). Классификация опасных грузов. Виды опасности. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 
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Потенциальный риск перевозки опасных грузов. Содержание Технических инструкций по 
безопасной перевозки ОГ по воздуху. 
Опасные грузы, запрещенные к воздушной перевозке. Опасные грузы эксплуатанта, на 
которые не распространяются положения Технических инструкций. Опасные грузы (опасные 
вещества и предметы) разрешенные с соблюдением требуемых условий к перевозке на борту 
ВС членами экипажа и пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, находящихся при 
пассажирах. Опасные грузы в освобожденных количествах. 

 

2. Требования нормативных документов по организации безопасной перевозки опасных 
грузов по воздуху. 
Концепция стандартов и рекомендаций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху  в 
нормативных документах ООН, МАГАТЭ, ИКАО, ИАТА и законодательных документах РФ. 
Основные процедуры, связанные с перевозкой опасных грузов воздушными судами ГА. 
Ответственность при перевозке опасных грузов, устанавливаемая законодательством 
Российской Федерации. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

3. Упаковывание опасных грузов. 
Общие требования к упаковыванию опасных грузов. Группы упаковывания. Инструкция по 
упаковыванию различных классов опасных грузов. Номенклатура, международные коды и 
указатели упаковочных комплектов. Испытания упаковочных комплектов. 
Маркировка грузовых мест и нанесение знаков опасности.   Требования по маркировке 
грузовых мест и внешних упаковок с опасными грузами. Маркировка, наносимая 
грузоотправителем, аэропортом. Правила нанесения маркировки. Знаки опасности и порядок 
их нанесения. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

4. Правила погрузочно-разгрузочных работ.  
Правила обращения с опасными грузами при погрузочно-разгрузочных работах. Правила 
погрузки опасных грузов в воздушные суда. Совместимость опасных грузов. 
Меры по обеспечению техники безопасности, санитарной гигиены и пожаробезопасности. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

5. Перевозочная документация и информирования об опасных грузах. 
Перевозочная документация. Порядок  оформления перевозочной документации. Прием 
опасных грузов в аэропорту отправления. Информация   командиру ВС об ОГ,  которые 
необходимо перевезти. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

6. Действия персонала при инцидентах, связанных с перевозкой опасных грузов. 
Проверка и выявление поврежденных мест с опасными грузами. Подготовка воздушных судов 
к перевозке опасных грузов. Порядок следования воздушных судов с опасными грузами. 
Организация охраны и сопровождения опасных грузов. Выгрузка ОГ из ВС и их выдача.  
Основные требования «Инструкции о порядке действий в аварийной обстановке в случае 
инцидентов, связанных с ОГ, на ВС» (ИКАО). Обязанности персонала по осуществлению мер 
безопасности. Мероприятия по снижению угрозы безопасности воздушной перевозки  опасных 
грузов.  

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 

Практические занятия 6  

1. Обеспечение техники безопасности, санитарной гигиены и пожарной безопасности при  
погрузке опасных грузов в воздушные суда. 

2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

2. Порядок оформления перевозочной документации. 2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 
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3. Действия членов экипажа при инцидентах, связанных с перевозкой опасных грузов. 2 ОК 1-ОК 3,  
ПК 2.3 

 Содержание 14 
 

Тема 2.8.Аварийно-спасательная 
подготовка экипажа ВС на суше 
и на воде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аварийные ситуации на борту ВС и факторы угрозы для людей, находящихся на борту 
ВС. 
Типовые аварийные ситуации на борту ВС, обуславливающие поиск и спасание: типы 
аварийных ситуаций, статистика возникновения аварийных ситуаций, факторы угрозы для 
пассажиров и членов экипажа ВС при аварийных ситуациях, статистика гибели людей от 
воздействия поражающих факторов при аварийных ситуациях, возможность внезапного 
возникновения угрозы для безопасности людей на борту ВС необходимость постоянной 
готовности экипажа к возникновению аварийной ситуации в полете и на земле. 
Пожар на борту ВС и его последствия: типы пожаров на борту ВС, основные поражающие 
факторы при пожаре (высокая температура, дым, токсичные продукты горения) и их 
воздействие на организм, особенности развития пожара, основные понятия о средствах 
противопожарной защиты на ВС (применение трудносгораемых и самозатухающих 
материалов, бортовые системы пожаротушения, ручные огнетушители, дымозащитное 
оборудование). 
Разгерметизация кабин ВС: характеристики воздушной среды, организм человека в условиях 
изменяющегося барометрического давления, краткие сведения о механизме дыхания, 
принципы и методы обеспечения дыхания в высотных условиях, краткие сведения о системах 
жизнеобеспечения пассажирских ВС. 
Аварийная посадка ВС на сушу и ее последствия: основные поражающие факторы, 
возникающие на ВС при аварийной посадке на сушу (перегрузки, послеаварийный пожар,  
разрушение конструкции ВС и др.) влияние этих факторов на человеческий организм, общие 
понятия о средствах защиты человека от воздействия поражающих факторов (кресла со 
средствами фиксации, системы аварийной эвакуации людей на сушу). 
Действия экипажа после ВП вне аэродрома (на сушу). 

4 ОК 1- ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

2. Выживание в условиях автономного существования после авиационного происшествия 
(на суше). 
Факторы, влияющие на выживание человека и особенности выживания в различных 
климатогеографических условиях: профилактика заболеваний; использование радиосвязи и 
средств визуальной сигнализации. 
Визуальные международные знаки; ориентирование на местности; строительство временного 
убежища; добывание огня; водообеспечение и питание; переходы (передвижения). 
Стрессы в условиях борьбы за выживание; обеспечение нормального психологического 
состояния потерпевших бедствие. 

2 ОК 1- ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

3. Организация поиска и спасания на международных воздушных трассах. 
Краткая характеристика Приложения 12 ИКАО «Поиск и спасание» (Главы 1, 2, 3, 4). 

2 ОК 1- ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

4. Требования нормативных документов по оснащению ВС аварийными плавсредствами. 2 ОК 1- ОК 8 
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Основные требования НЛГС, ФАП, РЛЭ по оснащению современных ВС средствами спасания 
при аварийной посадке на воду. Анализ АП, связанных с аварийным приводнением ВС. 
Анализ проблем, возникших при спасении пассажиров и членов экипажа. Важность грамотных 
действий экипажа в обеспечении спасания пассажиров. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

5. Авиационные спасательные плавсредства: характеристика, основные правила и 
порядок их применения. 
Устройства ТТХ авиационных спасательных средств: спасательный жилет, надувной 
спасательный плот. Приведение в готовность, порядок использования, возможные отказы. 
Взаимосвязь факторов угрозы, сопровождающие аварийным приводнением, с возможностями 
использования бортового аварийно-спасательного оборудования ВС: 
- угроза затопления ВС – аварийные выходы, вспомогательные средства эвакуации, аварийное 
освещение, дополнительное аварийно-спасательное оборудование; 
- выживание в условиях водного пространства.  
Правила спасения на воде. 

2 ОК 1- ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

6. Действие экипажа ВС при вынужденной посадке на воду. 
Порядок действий членов экипажа при аварийной посадке на водную поверхность. Эвакуация 
пассажиров на воду и групповые плавсредства,  взаимодействие членов экипажа. Основные 
принципы предупреждения паники среди пассажиров, руководство пассажирами. Аварийное 
расписание при приводнении ВС. Действия экипажа по обеспечению выживания при 
автономном существовании на водной поверхности. 

2 ОК 1- ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

Практические занятия  12  

1. Розыгрыш действий экипажа при возникновении аварийных ситуаций на борту воздушного 
судна. 

4 ОК 1- ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

2. Действия экипажа по обеспечению выживания после вынужденной посадки в различных 
климатогеографических условиях. 

4 

3. Правила обращения с индивидуальными и групповыми плавсредствами. 4 

 Содержание 34 
 

Тема 2.9. Подготовка 
авиаперсонала в области 
авиационной медицины,  
авиационной психологии и 
человеческого фактора (CRM)  
на уровне пилота коммерческой 
авиации 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Неблагоприятные факторы лётного труда. 
Высокое нервно-эмоциональное напряжение, необычная пространственная ориентировка, 
навязанный темп работы, преобладание умственного труда, выраженная гиподинамия. 
Необычные профессиональные условия. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

2. Воздействие полётов на организм человека. 
Высотные полёты: классификация, особенности полётов на малых, средних высотах, в 
стратосфере. Кислородно-дыхательная аппаратура на борту ВС. 
Ночные полёты: особенности восприятия освещённости; факторы, снижающие ночное зрение. 
Подготовка к ночным полётам. 
Полёты в сложных метеорологических условиях: особенности, оптические эффекты. 
Пространственная ориентировка: физиологический механизм, навигационные ошибки. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

3. Стресс и профессиональные заболевания. 
Физиологический механизм стресса, стресс-факторы. Стресс и адаптация: стадии стресса, 
виды адаптации. Профилактика стресса.  

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 8 
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Авиационная биоритмология: виды биоритмов. Десинхроноз и его профилактика. 
Воздушная болезнь: причины, изменения в организме и профилактика. 
Высотная болезнь, высотный метеоризм, высотная декомпрессионная болезнь и подкожная 
высотная эмфизема: причины, изменения в организме, клинические формы и профилактика. 
Баротравма ЛОР-органов: причины, признаки и профилактика. 

 

4. Авиационная гигиена. 
Гигиена кабины: микроклимат кабины, шум и вибрация, ускорение, радиочастотное и 
микроволновое излучение. 
Личная гигиена: психогигиена, гигиена питания и водоснабжения. 
Здоровый образ жизни и лётное долголетие. Профилактика заболеваний. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

 

 

5. Влияние заболеваний и лекарственных препаратов на работу пилота. 
Заболевания: сердечно-сосудистой системы, простудные, грипп, желудочно-кишечные 
расстройства, нарушение зрительной функции и слуха. 
Лекарства: антибиотики, антигистаминные препараты, транквилизаторы, снотворные 
таблетки, стимуляторы, средства для лечения диабета. 
Алкоголь, табак, плохое физическое состояние, пищевой режим. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 8 

 

6. Анализаторные системы и их адаптация к условиям полета. Психологическая 
готовность к сбоям в работе анализаторов. 
Адаптация зрительного анализатора (световая и темновая адаптация, аккомодация, 
ограничения зрительного анализатора, опасность возникновения «светового экрана» при 
включении фар в условиях тумана и облачности). Психологическая готовность к сбоям в 
работе анализаторов. 
Адаптация слухового и вестибулярного аппарата (пороги чувствительности, воздействия 
ускорений, расстройства слухового и вестибулярного аппарата). 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

 

7. Характеристика вредных и опасных факторов труда членов экипажа. 
Характеристика вредных факторов труда (авиационный шум, вибрация, изменения 
атмосферного давления, температурный дискомфорт, неудовлетворительный физический и 
химический состав воздуха, радиационное облучение). 
Характеристика опасных факторов труда (особые ситуации в полете вследствие ошибки 
экипажа и авиадиспетчера, отказы авиационной техники, воздушное пиратство, пожар, 
разгерметизация кабины, разрушение конструкции самолета, поражения самолета грозовыми 
разрядами, отравления при работе с ядохимикатами в сельском хозяйстве). 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 9 

8. 

 

Понятие об опасных психофизиологических факторах полёта. 
Классификация опасных психофизиологических факторов полёта по В.В. Козлову.  
Психофизиологические опасные факторы (утомление и переутомление; приём алкоголя, 
лекарств и наркотиков; десинхроноз; монотония; дремотное состояние; преждевременная 
психическая демобилизация; острые заболевания; стресс). 
Психофизиологические опасные факторы (потеря пространственной ориентировки 
(навигационная и пилотажная); иллюзии; гипоксия; перегрузки; воздушная болезнь; 
нарушения взаимодействия в экипаже). 
Профилактика развития психофизиологических опасных факторов. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

9. Утомление и переутомление, как опасные психофизиологические факторы полёта. 2 ПК 2.3 
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История проблемы утомления в авиации. Физиологический механизм и формы утомления. 
Ядерные симптомы утомления и переутомления (изменения в электроэнцефалограмме и 
сердечно-сосудистые изменения).  
Диагностика степени утомления и переутомления. 
Особенности утомления, связанные со спецификой лётного труда.  
Анализ авиационных происшествий, связанных с явлением утомления и переутомления. 
Десихроноз, нарушение режима труда и отдыха, конфликты – как основные факторы, 
приводящие к утомлению и переутомлению. Последствия утомления у пилота (регресс 
рабочих навыков, гипнотические фазы и отрицательный перенос навыка). 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

10. Лётные иллюзии как опасный психофизиологический фактор полёта. 
Классификация летных иллюзий по ведущему анализатору. Зрительные,  зрительно – 

вестибулярные и вестибулярные иллюзии (виды, проявления, опасности). 
Анализ авиационных происшествий, связанных с иллюзорными ощущениями.  
Способы предупреждения летных иллюзий в полете. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

11. Эмоциональная напряженность как опасный психофизиологический фактор полёта. 
Психофизиологическая сущность эмоций и эмоциональных реакций. 
Понятие о стрессе (общий адаптационный синдром). Анализ кривой зависимости 
продуктивности деятельности от силы эмоций. 
Причины возникновения и формы эмоциональной напряженности. 
Анализ авиационных событий, по причине проявления эмоциональной напряженности. 
Сознательные нарушения технологии работы как причина эмоциональной напряженности. 
Особенности течения времени, характеристика речи и характер считывания авиаприборов в 
состоянии эмоциональной напряженности.  
Физиологическая стоимость и ее сопряженность с эмоциональной напряженностью и 
ошибками.  
Феномен предстартового состояния и его зависимость от опыта пилота. 
Эмоциональная напряженность при ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах 
управления самолетом. 
Эмоциональная напряженность и ее связь с уровнем сложности выполняемой задачи, а также 
информированностью об отказе того или иного авиаприбора. 
Понятие об особой ситуации в полете и ее психогенном происхождении. 
Профилактика эмоциональной напряженности. Понятие эмоциональная устойчивость. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

12. Невротические расстройства как опасный психофизиологический фактор полета. 
Понятие об аэроневрозе, теории излета и их несостоятельности.   
Современные представления о классификации невротических расстройств.  
Острота проблемы невротических расстройств в авиации и потеря здоровья летным составом.  
Понятие о психосоматических болезнях как о частых проявлениях неврозов. 
Характеристика трех основных форм неврозов: неврастении, истерии и невроза навязчивых 
состояний. 
Авиационные события, связанные с нахождением пилотов в невротических состояниях. 
Психотерапевтическая работа с авиационным персоналом, имеющим невротические 
расстройства. 

2 ПК 2.3 

ОК 1 

ОК 8 
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Профилактика невротических расстройств. 
13. Проблема несработанности и несовместимости членов экипажа.  

Понятие процесса общения. Коммуникативная, социально – перцептивная и интерактивная 
стороны общения. 
Уровни общения (деловое, личностное, замкнутость, ритуалы, процедуры, игры, близость по 
Э. Берну).  
Понятие «ресурсы экипажа», «управление ресурсами экипажа (CRM)». Программы обучения 
управлению ресурсами экипажа в зарубежной и отечественной авиации.  
Особенности общения в российских экипажах. Задача оптимизации общения в экипаже. 

8 ОК 1- ОК 4, 
ОК 6, ОК 8 

ОК 9 

ПК 2.3 

 

14. Проблемы взаимодействия членов экипажей, авиадиспетчеров и кабинного экипажа. 
Сравнение образа полета пилотов и концептуальной модели авиадиспетчеров.  
Ошибки, связанные с коммуникативными барьерами между членами экипажа и 
авиадиспетчерами. 

2 ОК 1- ОК 4, 
ОК 6, ОК 8 

ОК 9 

ПК 2.3 

Практические занятия 12  

1. Диагностика психологической совместимости и оценка сработанности членов экипажа. 
Состояние эмоциональной напряженности в авиационных событиях. 
Эмоциональная напряженность как фактор, способствующий быстрому решению задач и 
мобилизации ресурсов человека (анализ авиационных событий). 
Эмоциональная напряженность как фактор, способствующий совершению ошибок (анализ 
авиационных событий). 

2 ПК 2.3. 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

2. Особенности взаимодействия членов экипажа с авиадиспетчерами в условиях осуществления 
полетов в горной местности. Особенности взаимодействия летного и кабинного экипажей. 

2 

3. Выработка правильной стратегии поведения при возникновении особых ситуаций на борту 
воздушного судна. Анализ случаев успешного взаимодействия авиационных специалистов в 
авиационных происшествиях (авиационных инцидентах).    

2 

4. Особенности вербального и невербального общения. 2 

5. Диагностика совместимости и оценка сработанности в условных экипажах. 2 

6. Взаимодействие в условиях конфликта ресурсов. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 02  109 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 2.1. 
Правовые вопросы управления гражданской авиацией. 
Принадлежность имущества авиации. 
Лицензирование деятельности в области авиации. 
Государственное регулирование использования воздушного транспорта. 
Государственное регулирование деятельности в области авиации. 
Нормативные и методические документы, регламентирующие летную деятельность ГА России. 
Положение о Министерстве транспорта РФ. 
Положение о Ространснадзора РФ. 
Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ (Росавиация). 
Тарифы и сборы в области ГА. 
Контроль за деятельностью авиационных предприятий. 
Лицензирование деятельности в области ГА. 
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Государственный надзор в области ГА. 
Размер ответственности перевозчика. 
Тема 2.2. 
Основные термины, определения и сокращения, применяемые в Федеральных  авиационных правилах «Сертификационные требования к 
эксплуатантам коммерческой гражданской авиации. Процедуры сертификации», утвержденные приказом Минтранса РФ от 04.02.2003 г. 
№ 11 (ФАП-11). 

Прекращение договора воздушной перевозки пассажира, груза. 
Изменение договора воздушной перевозки пассажира, груза. 
Возврат денежной суммы, уплаченной за перевозку. 
Бронирование пассажирского места и провозной емкости: по билету с открытой датой; по предварительной оплате; по нормальному 
тарифу; по специальному тарифу. 
Багаж, перевозимый в салоне воздушного судна с согласия перевозчика; хранение зарегистрированного багажа; розыск 
зарегистрированного багажа. 
Дополнительные услуги, предоставляемые грузоотправителю при бронировании: оформление к перевозке трансферного груза; порядок 
реализации и уничтожения невостребованного груза. 
Договор воздушной перевозки почты: срок предъявления претензий к перевозке почты; срок рассмотрения претензий к перевозке. 
Начало течения срока исковой давности по требованиям, связанным с утратой, недостачей или повреждением (порчей) почты, а также с 
просрочкой ее доставки. 
Тема 2.3. 
Факторы влияния на процесс управления АТС. 
Надежность функционирования системы «экипаж – воздушное судно» как подсистемы АТС. 
Нормирование летной годности самолетов транспортной категории. 
Инженерно-авиационное обеспечение безопасности полетов в ГА. 
Анализ состояния безопасности полетов. 
Безопасность полетов на международных воздушных трассах. 
Управление безопасностью полетов – новая концепция предупреждения авиационных событий. 
Документация в авиакомпаниях, регламентирующая дальнейшее внедрение СУБП. основные компоненты СУБП. 
Управление рисками – современная идеология профилактики авиационных событий. 
Контроль уровня безопасности полетов, заданный и допустимый уровень БП в авиакомпаниях. 
Нематериальные компоненты системы управления безопасностью полетов. Их внедрение  в компании. 
Информационное обеспечение функционирования системы управления безопасностью полетов. Добровольные сообщения – один из 
приоритетных источников информации. 
Обязанности и ответственность руководителей в сфере обеспечения безопасности полетов, распределение обязанностей в компании. 
Управление кризисными ситуациями. 
Тема 2.4. 
Обязанности и ответственность экипажа при выполнении полетов по ППП. 
Подготовка экипажа к полетам по приборам, допуск экипажа к полетам по приборам. 
Меры безопасности, связанные с полетами по ППП. Критерии пролета препятствий. 
Установление метеорологических минимумов аэродромов, воздушных судов, командиров ВС для взлета и посадки. 
Аварийно-спасательное оборудование для полетов над землей и над обширными водными пространствами. 
Требование к кислороду для оказания первой медицинской помощи. 
Требование к дополнительному запасу кислорода. 
Правила выполнения полетов большой дальности самолетов с двумя двигателями не по требованиям ETOPS. 



37 

 

Правила выполнения полетов большой дальности самолетов с двумя двигателями в соответствии с  ETOPS. 

Общие требования и правила полетов. Подготовка к полету. 
Виды обледенения. Условия возникновения и последствия обледенения элементов воздушного судна на земле и в полете. 
Борьба с обледенением на земле. Типы противообледенительных жидкостей, применяемых для обработки ВС, их характеристики, 
проверка обработки ВС. 
Процедуры экстренного снижения до безопасной высоты полета. 
Требования и практика инструктажа пассажиров по вопросам безопасности, включая меры предосторожности при посадке в воздушное 
судно и высадке из него. 
Перевозка пассажиров с ограниченной подвижностью (больных). 
Порядок загрузки самолета в начальном и промежуточных аэропортах. Погрузка в самолет и крепление багажа, почты, грузов. 
Погрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. 
Разгрузка самолета. Очередность загрузки (разгрузки) самолета и посадки (высадки) пассажиров. 
Тема 2.5. 
Выполнение технического рейса. 
Очереди очистки летных полей. 
Требования к машинам, работающим на летном поле. 
Требования к орнитологическому обеспечению полетов на аэродромах. 
Назначение производственно-диспетчерской службы аэропорта. 
Методы удаления резиновых отложений с поверхности ВПП. 
Тема 2.6. 
Содержание Приложения № 17 к Чикагской конвенции. 
Назначение пропускного и внутриобъектового  режима. 
Порядок покидания и возвращения на рабочее место одного из членов экипажа. 
Ответственность за нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов. 
Действия при обнаружении ВУ в здании аэровокзала. 
В каких случаях экипажу разрешается переносить опасный предмет в наиболее безопасное место. 
Как уменьшить силу взрывной волны. 
Как обезопасить пассажиров при обнаружении в полете ВУ. 
Тема 2.7. 
Опасные грузы, разрешенные к перевозке членами экипажа и пассажирами в багаже и ручной клади. 
Ответственность при перевозке ОГ в РФ. 
Порядок нанесения знаков опасности. 
Совместимость ОГ. 
Ответственность за заполнение перевозочной документации. 
Испытание упаковочных комплектов. 
Опасные грузы в освобожденных количествах. 
Опасные грузы в ограниченных количествах. 
Тема 2.8. 
Требования норм, руководств и наставлений по оснащению ВС аварийно-спасательным оборудованием. 
Бортовое аварийно-спасательное оборудование. 
Система поиска и спасения пассажиров и членов экипажа ВС, терпящего бедствие. 
Действие экипажа в аварийных ситуациях. 
Анализ авиационных происшествий, связанных с приводнением. 
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Руководящие документы, регламентирующие наличие на борту ВС аварийных плавсредств ВС. 
Действие экипажа при вынужденной посадке на воду. 
Выживание в условиях открытого океана с использованием аварийного запаса плота ПСН25-30А. 
Тема 2.9. 
Классификация неблагоприятных факторов летного труда. 
Психофизические и сенсорные особенности полетов разных видов. 
Влияние трансмеридианных перелетов на организм человека. 
Психофизиология профессиональных заболеваний у летного состава. 
Структура авиационной гигиены. 
Психофизиологические методы сохранения и восстановления работоспособности авиаперсонала. 
Самоотчет по применению релаксационных методик. 
Проблема приема лекарственных препаратов и алкоголя работниками авиационно-транспортной системы. 
Технические средства защиты от воздействия шума, вибрации, изменения атмосферного давления в кабине ВС. 
Проявление опасных психофизиологических факторов полета в аварийной ситуации по материалам ее расследования. 
Система мероприятий по профилактике утомления и переутомления у летного состава авиакомпаний. 
Способы совершенствования статокинетической устойчивости и пространственной ориентировки у пилота. 
Показатели эмоциональной напряженности пилота. 
Проблемы общения и взаимодействия в российских экипажах. 
Особенности ресурсов учебного экипажа «инструктор-курсант». 
Факторы несработанности в учебном экипаже. 
Проблема эффективного лидерства. 
Конфликты интересов в период обучения курсантов в летном училище. 
Конфликты ресурсов в период обучения курсантов в летном училище. 
Коммуникативные барьеры в общении летных экипажей с диспетчерами. 
Раздел 3 ПМ 02. 
Летная эксплуатация 
воздушного судна и 
теоретическое обоснование 
полета 
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 Содержание 30  

Тема 3.1. Основы полета. 
Аэродинамика и динамика 
полета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уравнения аэродинамики больших скоростей. 

Сжимаемость воздуха, число Маха. Уравнение Бернулли для сжимаемого потока. Поправка на 
сжимаемость при измерении скорости полета. 
Уравнение постоянства расхода в сжимаемом потоке, связь скорости и площади поперечного 
сечения трубки тока. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

2. Особенности сверхзвукового потока. 
Распространение малых возмущений в сверхзвуковом потоке. Конус Маха, угол Маха. 
Возникновение скачков уплотнения (СУ). Изменение параметров потока при прохождении 
через  СУ. Потери энергии в СУ. Взаимодействие СУ и пограничного слоя. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

3. Аэродинамические характеристики крыла при больших скоростях. 
Критическое число Маха. Особенности обтекания крыла и распределения давления при   
превышении критического числа Маха. Зависимость аэродинамических характеристик 
самолета от числа Маха. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 
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4. Особенности аэродинамических характеристик стреловидного крыла. 
Эффект скольжения и его реализация на стреловидном крыле. Влияние угла стреловидности 
крыла на величину критического числа Маха и его аэродинамические характеристики. 
Особенности аэродинамических характеристик стреловидных крыльев на больших углах 
атаки. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

5. Аэродинамические характеристики магистральных самолетов. 
Аэродинамическая интерференция частей самолета при больших скоростях. Правило 
площадей. 
Особенности аэродинамической компоновки современных самолетов. 
Основные виды механизации крыла, ее влияние на аэродинамические и летные 
характеристики самолетов. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

6. Летные характеристики магистральных самолетов. 
Особенности летных характеристик магистральных самолетов. Влияние массы и высоты 
полета.  
Эксплуатационные ограничения диапазона скоростей и высот полета. Рекомендуемые режимы 
набора высоты. 
Потребная и располагаемая тяга в крейсерском полёте. 
Первый и второй режимы полёта. 
Особенности полёта на втором режиме. 
Рекомендуемые режимы снижения. Режим экстренного снижения. 

4 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

7. Продольная устойчивость и управляемость самолёта. 
Физическая картина развития продольного возмущенного движения, короткопериодическое и 
длиннопериодическое движение. 
Продольная статическая и динамическая устойчивость. Критерии и условия устойчивости. 
Эксплуатационные ограничения диапазона центровок, нейтральная центровка. 
Балансировочные кривые, анализ устойчивости и управляемости самолёта по 
балансировочным кривым. Продольная балансировка самолёта на взлёте и посадке, 
необходимость использования переставного стабилизатора. Затягивание в пикирование при 
превышении критического числа Маха. 

4 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

8. Боковая устойчивость и управляемость самолётов. 
Взаимосвязь путевой и поперечной статической устойчивости с боковой динамической 
устойчивостью. Критерии боковой устойчивости. Возникновение неустойчивости типа 
«голландский шаг» и спиральной неустойчивости. 
Боковая управляемость самолёта, критерии боковой управляемости и требования к ним норм 
лётной годности. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

9. Взлётные характеристики магистральных самолётов. 
Нормальный, продолженный и прерванный взлёт. Взлётные характеристики, влияние на них 
эксплуатационных факторов. 
Обеспечение безопасности взлёта, нормирование скоростей, дистанций и градиентов набора 
высоты на взлёте. Ограничение максимально-допустимой взлётной массы, сбалансированный 
и разбалансированный взлёт. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

10. Посадочные характеристики магистральных самолётов. 
Обоснование рекомендуемых схем захода на посадку, выпуска механизации и шасси.  

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 
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Особенности выполнения разворотов в различных конфигурациях. Посадочные   
характеристики, влияние на них эксплуатационных факторов. 
Ограничение максимально-допустимой посадочной массы. 

ПК 2.2 

11. Полёт самолёта с неполной и несимметричной тягой. 
Движение самолёта при внезапном отказе двигателя. Влияние отказа двигателя на лётные 
характеристики самолёта. 

Способы балансировки самолёта при полёте с отказавшим боковым двигателем. Особенности  
выполнения полёта с неполной и несимметричной тягой. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

12. Критические режимы и особые условия полёта. 
Особенности сваливания магистральных самолётов. Рекомендации по выводу из сваливания. 
Влияние обледенения на аэродинамические и лётные характеристики самолёта. 
Характеристики турбулентного вихревого следа за самолётом 

4 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Практические занятия 2  

1. Анализ устойчивости и управляемости самолёта по балансировочным кривым. 
Статические и динамические критерии продольной управляемости самолета. Требования норм 
летной годности к характеристикам продольной устойчивости и управляемости. Влияние 
коммерческой загрузки на балансировку, устойчивость и управляемость самолета. 

2 ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 Содержание 20  

Тема 3.2. Летная эксплуатация 
ВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Руководство по летной эксплуатации ВС. 
Структура руководства по летной эксплуатации ВС. 
Классы летно-технических характеристик ВС, ограничения. 
Приложения к РЛЭ.  

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

2. Факторы, влияющие на расчет максимально-допустимых взлетной и посадочной масс. 
Потребная длина ВПП. 
Располагаемая длина ВПП. 
Располагаемая длина взлетной дистанции. 
Состояние поверхности ВПП. 
Уклон ВПП. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 2.4 

3. Факторы, влияющие на расчет взлетно-посадочных характеристик. 
Масса самолета. 
Режим работы двигателей. 
Факторы, влияющие на взлётно-посадочные характеристики. 
Конфигурация самолета. 
Атмосферное давление и температура. 
Скорость и направление ветра. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

4. Взлет. 
Выбор режима работы двигателей. 
Влияние характеристик ветра. 
Скорость принятия решения V1. 

Скорость подъема передней опоры шасси VR. 

Скорость отрыва. 
Располагаемая взлетная дистанция. 
Факторы, влияющие на взлетную дистанцию. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 
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Безопасная скорость взлета V2 и факторы, влияющие на нее. 
Ограничения по уборке шасси и механизации. 
Скорость начала уборки механизации V3. 

Скорость начального набора высоты V4. 

5. Дополнительные процедуры при взлете. 
Перечень допустимых углов отклонения механизации. 
Взлет с ВПП, покрытой атмосферными осадками (при низком коэффициенте сцепления). 
Взлет на пониженной тяге. 
Взлет с тормозов. 
Взлет с кратковременной остановкой на ВПП. 
Немедленный взлет. 
Взлет при боковом и попутном ветре. 
Взлет с предельной передней и задней центровками. 
Взлет при высокой температуре наружного воздуха. 
Взлет с высокогорного аэродрома. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

6. Отказ двигателя на взлете. 
Факторы безопасности, влияющие на принятие  решения, определение скорости V1 

Характеристики состояния ВПП.  
Располагаемая дистанция прерванного взлета. 
Самовыключение всех двигателей. 
Прочность покрытия ВПП и показатель степени воздействия ВС на покрытие (РСN и АСN). 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

7. Набор высоты. 
Угол набора и градиент набора высоты. 
Наивыгоднейший угол набора высоты и факторы, влияющие на него. 
Факторы, влияющие на градиент набора высоты. 
Угол атаки при наборе высоты. 
Оптимальный угол тангажа. 
Ограничения при наборе высоты. 
Оптимальная скорость набора высоты. 
Факторы, влияющие на скорость набора высоты. 
Факторы, влияющие на скороподъемность. 
Балансировка самолета. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

8. Крейсерский полет. 
Расход топлива. 
Факторы, влияющие на расход топлива на самолетах с поршневыми и газотурбинными 
двигателями. 
Влияние центра тяжести. 
Влияние положения стабилизатора. 
Влияние ветра. 
Взаимная зависимость массы и высоты полета. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 2.4 
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9. Снижение и посадка. 
Снижение и заход на посадку. 
Ограничения по выпуску шасси и механизации. 
Балансировка самолета. 
Влияние посадочной массы на скорость захода на посадку. 
Процедуры ухода на второй круг. 
Высота пролета порога ВПП. 
Посадочная скорость. 
Предельная скорость по прочности авиашин. 
Скорость опускания передней опоры шасси. 
Скорость начала торможения. 
Процедуры при отказе антиюзовой автоматики. 
Применение реверсивной тяги. 
Выпуск аэродинамических тормозных устройств. 
Располагаемая посадочная дистанция. 
Факторы, влияющие на посадочную дистанцию. 
Длина пробега. 
Ограничения при посадке. 
График охлаждения тормозов. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

10. Дополнительные процедуры при посадке. 
Уход на второй круг, требования норм лётной годности по обеспечению безопасности при 
уходе на второй круг. 
Посадка с курсом, обратным взлетному. 
Посадка с убранной или не полностью выпущенной механизацией. 
Посадка с убранным шасси. 
Посадка на ВПП, покрытую атмосферными осадками (при низком коэффициенте сцепления). 
Посадка при боковом и попутном ветре. 
Посадка на высокогорный аэродром. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

11 Безопасная высота пролета препятствий. 
Безопасная высота пролета препятствий на взлете, на маршруте, на посадке, при уходе на 
второй круг. 
Процедуры уменьшения шума в районе аэродрома. 
Виды взлета и набора высоты с применением процедур уменьшения шума. Схемы выхода из 
района аэродрома с применением процедур уменьшения шума. 
Особенности эксплуатации ВС при применении процедур уменьшения шума. 

2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

Практические занятия 10  

1. Расчет максимально-допустимой  взлетной массы. 2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

2. Расчет максимально-допустимой  посадочной массы. 2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

3. Скорости на различных этапах полёта. 2 ОК 1 – ОК 8 
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ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

4. Сравнительный анализ характеристик набора высоты и крейсерского полета. 2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

5. Факторы, влияющие на посадочные характеристики. 2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Тема 3.3.  Масса и центровка. 
 

Содержание 2  

1. 

 

 

Массовые характеристики самолетов. Предельная масса и вес. 
Определения массы и веса. Условные обозначения. 
Максимальная рулежная масса. 
Максимальная взлетная масса. 
Максимальная посадочная масса. 
Максимальная масса самолета без топлива, включая массу пустого самолета, массу служебной 
нагрузки и массу коммерческой загрузки. 
Масса и плотность топлива. 
Ограничения по максимальному посадочному весу, количеству топлива в крыле на посадке, 
прочности пола и изгибающему моменту. 
Расчет коммерческой загрузки пассажирских и грузовых самолетов. 
Общие положения. Расчет и комплектование коммерческой загрузки пассажирских и грузовых 
самолетов. 
Предварительный расчет коммерческой загрузки. Окончательный расчет коммерческой 
загрузки. Предельная и фактическая масса коммерческой загрузки самолета. 
Центровочные характеристики самолетов. 
Центровка пустого самолета. График загрузки и центровки. Построение графика загрузки и 
центровки с использованием грузовых ведомостей и загрузочных схем. 

2 

 

 

ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Практические занятия 4  

1. Расчет топлива потребного на полет. 2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

2. Расчет центровки и коммерческой загрузки. 2 ОК 1 – ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ. 02  35 ОК 1 – ОК 8 



44 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 3.1. 
Сжимаемость воздуха, число Маха. 
Скачки уплотнения, их виды. Фактическая природа  возникновения скачков уплотнения. 
Влияние числа «М»  на аэродинамические  характеристики самолета. Ламинизированные профили, их характеристики  
Особенности обтекания стреловидного крыла 

Современные пассажирские самолеты и схема расположения двигателей. Преимущества и недостатки применяемых схем. 
Влияние сжимаемости воздуха на характеристики горизонтального полета и набора высоты. 
Затягивание самолета в пикирование при превышении критического числа Маха. 
Боковая управляемость самолета, критерии боковой управляемости и требования к ним норм летной годности. Физическая сущность 
флаттера, бафтинга и меры борьбы с ним в полете.   
Обеспечение безопасности взлета, нормирование скоростей, дистанций и градиентов набора высоты на взлете. 
Особенности выполнения разворотов в различной конфигурации. 
Реверс элеронов. Затягивание самолета в пикирование. Меры борьбы с затягиванием. 
Способы балансировки самолета при полете с отказавшим боковым двигателем. 

 

Тема 3.2. 
Влияние на располагаемую дистанцию прерванного взлета слоя воды на ВПП более 3мм. 
Предпосадочная подготовка. 
Выполнение посадки с боковым ветром. 
Ответственность авиакомпаний за нарушение процедуры уменьшения шума. 
Основной режим набора высоты. 
Тема 3.3. 
 

Ограничения по максимальному посадочному весу, количеству топлива в крыле на посадке, прочности пола и изгибающему моменту. 
Влияние гидродинамического глиссирования на длину пробега. 
Скорость начала и окончание глиссирования. 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Раздел 4 ПМ 02. 
Метеорологическое 
обеспечение полетов 
коммерческой гражданской 
авиации 
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 Содержание 26  

 1. Барические системы.   
Общие сведения о барических системах. 
 Циклон, циркуляция воздуха в нем. Стадии развития циклона. Условия погоды и полетов в 
отдельных частях молодого циклона. Циклоническая серия. Общее понятие о тропических  
циклонах. 
Антициклон, циркуляция воздуха в нем. Стадии развития антициклона. Условия погоды и 
полетов в различных частях антициклона. Типы антициклонов.  
Ложбина, гребень, седловина, циркуляция воздуха в них, условия погоды и полетов. 
Перемещение и эволюция барических систем. 

8 ОК 1 

ОК 3 

ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.3 
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Тема 4.2. Опасные для авиации 
явления погоды 

 

2. Понятие о простых, сложных и опасных метеорологических условиях. Явления погоды, 
опасные для авиации. Явления погоды, ухудшающие видимость. Туманы, их классификация, 
характеристика и влияние на работу авиации. Метели, их виды и условия образования. 
Пыльная буря, мгла – их определение. 
Низкая облачность. Влияние явлений, ухудшающих видимость, и низкой облачности на взлёт 
и посадку при полётах по ППП. 
Обледенение. Метеорологические условия и причины обледенения. Интенсивность 
обледенения. Виды обледенения. Влияние обледенения на полет. Обледенение на больших 
высотах. Рекомендации лётному составу при полётах в зоне обледенения. 
Грозы. Условия образования гроз. Стадии развития грозового облака. Грозовое электричество, 
виды молний. Явления, сопутствующие грозовой деятельности: шквал, смерч, град, сдвиг 
ветра и другие. Классификация гроз. Условия полетов в зоне грозовой деятельности. Влияние 
гроз на полёт на эшелонах.  Рекомендации летному составу при полетах в зоне грозовой 
деятельности. 
Атмосферная турбулентность и ее влияние на работу авиации. Процессы в атмосфере, 
вызывающие турбулентность. Орографическая турбулентность. Болтанка самолётов. 

8 ОК 1 

ОК 3 

ОК 8 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Тема 4.3. Анализ и оценка 
метеорологических условий по 
аэросиноптическим материалам 

 

3. Последовательность анализа метеоусловий. Использование документов метеослужбы для 
оценки метеообстановки. Перемещение и развитие барических систем и атмосферных 
фронтов. Определение направления и скорости ветра, зон облачности, обледенения, 
турбулентности, струйного течения, ведущего потока на картах барической топографии. 
Прогностические карты. Карты абсолютной топографии, их виды и связь с эшелонами 
полётов. Назначение карт абсолютной топографии; определение ветра в том районе, где 
данные о ветре отсутствуют. Карта максимальных ветров. Карта тропопаузы. 

4 ОК 3 

ПК 2.3 

 

Тема 4.4. Климатология местной 
зоны 

 

4. Визуальная оценка метеоусловий при полете в однородной воздушной массе. Визуальная 
оценка метеоусловий при полете в зонах атмосферных фронтов. 
Признаки ухудшения и сохранения плохой погоды. Признаки улучшения и сохранения 
хорошей погоды. Признаки гроз и туманов.  
Метеоусловия полётов в разных географических районах: в горных районах, в Арктике, в 
пустынной местности и в приморских районах. 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 

Тема 4.5. Метеорологическое 
обеспечение гражданской 
авиации 

 

5. Задача и организация метеорологического обеспечения полетов. Штормоповещения и 
штормпредупреждения. Документы, выдаваемые метеослужбой летному составу. 
Авиационные прогностические карты, порядок составления и назначение. Содержание АКП 
(авиационных карт погоды). 
Порядок метеообеспечения полетов ГА. Особенности метеообеспечения  полетов по МВЛ и на 
авиационных работах. Метеорологическая документация, которая выдаётся лётному составу 
при различной продолжительности полёта, если полёт на эшелонах. Бортовая погода. 
Обязанности летного состава по отношению к метеослужбе. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 

Практические занятия 22  
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1. Определение типов воздушных масс и атмосферных фронтов на картах погоды. 
Определение стадии развития, направления и скорости перемещения барических систем и   
фронтальных разделов на приземных и высотных картах погоды. 
Определение направления и скорости ветра, зон облачности, обледенения и турбулентности на   
высотных картах. 
Анализ и оценка приземных и высотных карт погоды (индивидуальная работа). 

6 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 

2. 

 

Авиационные метеорологические коды для передачи фактической погоды на аэродроме 
(METAR) и прогнозов погоды по аэродрому ( TAF ). Значение буквенных и цифровых 
символов, используемых в схемах кодов, содержание отдельных групп и порядок 
кодирования, прогноз на посадку (прогноз тенденции), группа изменения погоды. 
Чтение сводок фактической погоды (METAR) и прогностической погоды (TAF) 

(индивидуальная работа). 
Авиационные метеорологические коды для передачи прогнозов погоды по району полетов 
(GAMET). Значение буквенных и цифровых символов, используемых в схемах кодов, 
содержание отдельных групп и порядок кодирования. 
Чтение прогнозов погоды по району полет (GAMET) и штормопредупреждений (SIGMET и 
AIRMET). (индивидуальная работа). 

6 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 

3. Комплексный анализ синоптического положения и оценка метеорологических условий 
полетов по маршруту (ПВП). 
Карты погоды и аэросиноптические материалы, используемые, для комплексного анализа. 
Определение синоптического положения на маршруте. Определение метеоусловий взлёта, 
полёта и посадки. Принятие решения на вылет. 
Решение практических задач при оценке погоды по маршруту в различной синоптической 
обстановке, полёт по ПВП (групповая работа). 

10 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 

 Курсовая работа 10  

Тематика курсовых работ 

1. Оценка погоды  по маршруту (индивидуальная работа). 
Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ. 02  29 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 2.1, ПК 2.3 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

Изучить стадии развития циклонов и антициклонов и условия погоды и полетов в различных барических системах. 
Изучить все опасные для авиации явления погоды, их классификацию, характеристики, влияние  на работу авиации и рекомендации 
летному составу при полетах в зонах  опасных явлений и при  полётах на эшелонах в нижнем воздушном пространстве. 
Изучение правила определения воздушных масс, атмосферных фронтов, барических систем на   
приземных картах погоды; правила перемещения и развития барических систем и атмосферных   
фронтов по приземным и высотным картам погоды; связь карт абсолютной топографии с  эшелонами полётов. 
Изучение местных признаков изменения погоды и рекомендации летному составу по  
определению опасных явлений погоды в полете. 
Изучить порядок метеорологического обеспечения ГА, коды   METAR и TAF и содержание                     
прогностических карт погоды. 
Изучить оценку погоды по маршруту при полётах по ПВП. 
 

Раздел 5  ПМ 02.   134  
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Навигация. 
 Содержание 46  

 1. Особенности навигации высотных и скоростных самолетов 

Определение времени и места набора  заданного эшелона. Определение рубежа начала 
снижения с эшелона. 

4 ОК 2, ОК 3 

ПК 2.2 

2. Штурманская подготовка к полету 

Предполетная подготовка Аэронавигационный запас топлива. Расчет рубежа возврата (ухода) 
на аэродром вылета, на запасной аэродром, расположенный на трассе полета, на запасной 
аэродром, расположенный в стороне от трассы полета. 

2 ОК 1, ОК 2 

ОК 3, ПК 2.3 

3. Высота полета  

Система вертикального эшелонирования. Расчет безопасных высот полета воздушного судна 
ФП ИВП №138. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 5, ОК 8 

ПК 2.3 

4. Применение курсовых систем для навигации  

Общий принцип применения курсовых систем. Контроль в полете за точностью 
выдерживания. 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ПК 2.2 

5. Применение бортовых навигационных комплексов G1000. 
Применение бортовых навигационных комплексов (FMS). Управление траекторией полета. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ПК 2.2 

6. Организация обеспечения аэронавигационной информации. 
Штурманская служба. 
Документы аэронавигационной информации. 

6 ОК 2, ОК 5, 
ОК 8, ПК 2.3 

7. Аэронавигационное обеспечение полетов в районе аэродрома. 
Расчет элементов захода на посадку по МПМ, БПМ с учетом ветра. Расчет элементов захода на 
посадку по МПМ, БПМ с учетом ветра. 

6 ОК 2, ОК 5, 
ОК 8, ПК 2.3 

8. Эксплуатационные минимумы аэродромов. 
Основные сведения о минимумах. Общие сведения о минимумах аэродрома для посадки и 
взлета, ФАП-128 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 8, ПК 2.3 

9. Обеспечение безопасности самолетовождения. 
Меры предотвращения случаев потери ориентировки, ФАП-128 

Особенности навигационной подготовки к выполнению полетов. 
Полеты над горной местностью, безориентирной, в прочих условиях. 

6 ОК 1, ОК 3, 
ПК 2.3 

10. Общие сведения о спутниковых навигационных системах (СНС). 
Системы координат. 
WGS-84 и ПЗ-90.02. 

4 ОК 1, ОК 2, 
ПК 2.3 

11. Основные характеристики и требования  к СНС  

Общий принцип определения и индикации навигационных параметров в приемниках СНС. 
4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 5, ПК 2.3 

12. Контроль состояния бортовой литературы СНС  

Проверка работоспособности и состояния приемников СНС. 
4 ОК 2, ОК 5, 

ПК 2.4 

Практические занятия 36  

1. Высота полёта. Расчет безопасных высот полета воздушного судна ФП ИВП №138. 6 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

2. Применение курсовых систем в полёте. Коррекция показаний КС. Контроль пути по 
направлению с помощью радиотехнических средств при полёте по ортодромии. 

4 

3. Работа с документами аэронавигационной информации (АНИ). Практическое занятие 
проводится в активной и интерактивной форме – разбор конкретной ситуации. 

4 
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4. Определение минимумов аэродрома для взлёта и посадки с использованием документов АИ – 

АИП, ФАП-128 

2 ПК 2.4 

 

5. Восстановление ориентировки при полетах над безориентирной местностью. 
Определение МС штилевой прокладкой пути. 

4 

6. Определения индикации навигационных параметров в приемниках СНС. 6 

7. Работа по выполнению автономного контроля целостности приемника СНС. 10 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 02  52 ОК 2, ОК 3,ОК 4 

ПК 2.2,ПК 2.3 

ПК 2.4 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение тематических задач по теме 5.2.1. 
Решение задач на маневрирование. 
Расчет элементов снижения при заходе на посадку с прямой. 
Предполетный расчет полета. 
Расчет потребного запаса топлива на полет. 
Расчет рубежа возврата (ухода) на аэродром вылета, на запасной аэродром, расположенный на трассе полета, на запасной аэродром, 
расположенный в стороне от трассы полета. 
 Истинные безопасные высоты, установленные ФАП-138. 

Методика расчета высоты нижнего безопасного эшелона по давлению 760мм.рт.ст. (1013.2 м бар) согласно ФАП-138. 

Решение тематических задач по теме 5.2.3. 
Общие сведения о курсовых системах, как средство комплексного измерителя курса. 
Подготовка и выполнение полета ВС в режиме «ГПК». 
Задачи, решаемые системой FMC. 

Решаемые функции системой FMC. 

Выбор аэронавигационных данных из сборника АНИ по аэродрому России, предусмотренного заданием. 
Выбор аэронавигационных данных из сборника АНИ по международному аэродрому, предусмотренного заданием. 
Решение тематических задач по расчету элементов захода на посадку по МПМ, БПМ с учетом встречного ветра. 
Решение тематических задач по расчету элементов захода на посадку по МПМ, БПМ с учетом попутно-бокового ветра. 
Решение тематических задач по расчету элементов захода на посадку по МПМ,БПМ с учетом бокового ветра. 
Способы восстановления ориентировки. 
Особенности навигационной подготовки к выполнению полетов на малых и предельно малых высотах. 
Особенности навигационной подготовки к выполнению полетов в условиях грозовой деятельности. 
Особенности навигационной подготовки к выполнению полетов ночью. 
Общие принципы функционирования СНС. 
Изучение руководства пользования СНС.  
Изучение Руководства пользователя СНС Изучение Руководства пользователя СНС G-1000. 

Изучение Руководства пользователя ПИ СНС. 
 

Раздел 6 ПМ 02.  Управление 
воздушным движением и 
радиотелефония в 
коммерческой гражданской 
авиации 

 

 

69  

 Содержание 14  

Тема 6.1. Связь по ППП и 1 Организация авиационной воздушной электросвязи. 2 ОК 1, 
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наземное радиотехническое 
обеспечение полетов 

 

 

 

 

Организация авиационной воздушной электросвязи на воздушных трассах. Позывные 
диспетчерских пунктов ОВД. Рубежи передачи управления воздушных судов при вылете, при 
прилете, на воздушных трассах. 

ПК 2.2 

 

2 Правила ведения радиообмена. 
Общие правила при ведении радиообмена. Позывные воздушных судов. Повторение 
диспетчерских указаний. Сообщение экипажами данных о местоположении. Правила проверки 
радиостанций и пробная радиосвязь. 

2 ОК 1, 
ПК 2.2, ПК 2.4 

 

3 Системы посадки и навигации. 
Оборудование системы посадки ОСП: назначение, состав оборудования, размещение объектов 
на аэродромах; основные технические данные, взаимодействие с бортовым оборудованием для 
целей самолетовождения и посадки. 
Инструментальная система посадки ILS: назначение, состав оборудования, размещение 
объектов на аэродромах; основные технические данные, категорийность систем, 
взаимодействие с бортовым оборудованием для целей посадки. 
Радиолокационная система посадки: назначение, состав оборудования, размещение объектов 
на аэродромах; основные технические данные посадочного радиолокатор, его использование, 
организация объективного контроля посадки. 
Маяки VOR/DME (PMA, РМД), ОПРС. 

4 ОК 2, ОК 7 

ПК 2.1, ПК 2.2 

 

4 Радиолокационный контроль воздушной обстановки. 
Трассовые первичные и вторичные радиолокаторы: назначение, основные технические 
данные, взаимодействие с самолетными ответчиками. 
Аэродромные радиолокационные станции и комплексы: назначение, основные технические 
данные, взаимодействие с самолетными ответчиками. 
Автоматизированные системы УВД: трассовые АС УВД, аэродромные и аэроузловые  АС 
УВД, их назначение, основные технические данные. 

2 ОК 2, ОК 7 

ПК 2.1, ПК 2.2 

 

5 Светотехническое оборудование аэродромов. 4 ОК 7 

ПК 2.4 

                                                                           Содержание 12  

Тема 6.2 Управление 
воздушным движением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принципы организации и функционирования системы ОрВД. 
Основные понятия и определения системы ОрВД. Принципы и схемы деления воздушного 
пространства.  
Основные характеристики воздушного движения. Управление воздушным движением. 

2 ОК 1, 
ПК 2.1,ПК 2.2 

 

2. Организация УВД в районе аэродрома, на воздушных трассах и местных воздушных 
линиях ниже нижнего эшелона. 
Характеристика потоков воздушного движения. Деление воздушного пространства на зоны и 
районы УВД. Органы, осуществляющие непосредственное УВД. Рубежи передачи УВД. 
Нормы эшелонирования при полетах в районе аэродрома, на воздушных трассах и на МВЛ 
ниже нижнего эшелона. 
Организация УВД на маневренной площади аэродрома. Схемы движения воздушных судов в 
районе аэродрома при вылете и прилете, при полетах на воздушных трассах и на МВЛ ниже 
нижнего эшелона. 

4 ПК 2.2 

 

3. Управление воздушным движением на воздушных трассах и местных воздушных линиях 
ниже нижнего эшелона 

4 ПК 2.2 
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Управление воздушным движением при полетах по трассам и маршрутам вне трасс. 
Управление воздушным движением на МВЛ ниже нижнего эшелона. Методы контроля за 
движением воздушных судов.  
Определение безопасных интервалов при пересечении занятых эшелонов и воздушных трасс. 
Преимущества воздушных судов при выполнении полетов. 

4. Управление воздушным движением при полетах в особых условиях и при возникновении 
особых случаев в полете 

Особенности УВД, структура и содержание задач, решаемых диспетчером УВД при полете ВС 
в особых условиях и при возникновении особых случаев в полете. 

2 ПК 2.2 

 

Практические занятия 18  

1. Правила проверки радиостанций и пробная радиосвязь. 2 ПК 2.2 

2. Изучение и отработка навыков ведения радиообмена между экипажами ВС и диспетчера УВД 

на всех этапах выполнения полетов. 
ДПР, СДП, ДПК. 

2 

 

ПК 2.2 

 

3. Изучение и отработка навыков ведения радиообмена между экипажами ВС и диспетчера УВД  
на всех этапах выполнения полетов. ДПП, ОВД, ПДП. 

2 ПК 2.2 

4. Порядок передачи сообщений. 2 ПК 2.2 

5. Действия экипажа при потере радиосвязи  и оказание помощи экипажам ВС. 2 ПК 2.2 

6. Содержание и порядок ведения радиовещательных передач  АТИС. и ВОЛМЕТ. 2 ПК 2.2 

7. Размещение оборудования ОСП, РСП, ILS, пеленгатор, ОПРС,VOR/DME. GLS; 

инерциональные системы. 
2 

 

ОК 2, ОК 7,  
ПК 2.2, ПК 2.3 

8. Аэродромные радиолокационные станции и системы УВД 2 ОК 2, ОК 7,  
ПК 2.2, ПК 2.3 

9. Назначение средств радиосвязи, их размещение на объектах. 2 ОК 2, ОК 7,  
ПК 2.2, ПК 2.3 

 Дифференцированный зачет 2  

                                                                    Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ. 02  23 ОК 3 

ПК 2.4 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 6.1. 
Организация авиационной воздушной радиосвязи на воздушных трассах. 
Общие правила при ведении радиообмена. 
Типовая фразеология радиообмена между экипажами и диспетчерами УВД. 
Передача сообщений о бедствии, срочности. 
Отказы средств связи. 
Передача АТИС и по МВ-каналу. 
Оборудование системы посадки ОСП,ILS,РСП. 
Маяки  VOR/DME . ОПРС 
 

Тема 6.2. 
Управление воздушным движением. 
Зоны и районы УВД. 
Рубежи передачи УВД 

Назначение и виды планирования воздушного движения. 
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УВД в районе-аэродроме. 
УВД при полетах по трассам и маршрутам вне трасс. 
УВД при полете ВС в особых условиях. 
Учебная практика 

 

Виды работ 

-Планирование полёта; 
-Расчёт наивыгоднейшей высоты полёта, режимов работы двигателя, необходимого количества топлива для    полёта, коммерческой 
загрузки, центровки; 
-Проведение предполётного осмотра ВС и его систем; 
-Выполнение полётов с пилотом-инструктором и самостоятельных полётов под руководством пилота-инструктора для закрепления 
летных навыков при пилотировании в визуальных условиях и  по приборам; 
- Лётные проверки на получение квалификации пилота коммерческой авиации. 

36  

Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

 

Виды работ  
-Планирование полёта; 
-Расчёт наивыгоднейшей высоты полёта, режимов работы двигателя, необходимого количества топлива для    полёта, коммерческой 
загрузки, центровки; 
-Проведение предполётного осмотра ВС и его систем; 
-Выполнение полётов с пилотом-инструктором и самостоятельных полётов под руководством пилота-инструктора для закрепления 
летных навыков при пилотировании в визуальных условиях и  по приборам; 
- Лётные проверки на получение квалификации пилота коммерческой авиации. 

468  

Всего 1463  
 

 

 



52 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.  
 

Нормативные документы: 
1. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997.№60 – Ф3.   с изм. и доп. от 14.03.2022 г. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102046246&backlink=1&&nd=6029121

07 

2. Федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в ГА. ФАП-

128. С изм. от 22.04.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902172421  

3. Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства РФ 
ФАП-138. С изм. от 02.12.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902207152 

4. Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи в 
воздушном пространстве Российской Федерации" ФАП-362 с изм. от 5.10.18. 
https://docs.cntd.ru/document/902374505 

5. Федеральные авиационные правила  «Радиотехническое обеспечение полетов ВС и 

авиационная электросвязь» ФАП-297 с изм. от 9.01.2019 г. 
https://docs.cntd.ru/document/420231363 

6. Федеральные авиационные правила  "Организация воздушного движения в 
Российской Федерации". ФАП-293 14.02.2017 г. 
https://docs.cntd.ru/document/902319871 

7. Федеральные авиационные правила  "Правила перевозки опасных грузов 
воздушными судами гражданской авиации". ФАП-141. 

https://docs.cntd.ru/document/902121326 

8. Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных 
судов по обеспечению полетов ГА» Приказ Минтранса РФ от 21 ноября 2005г. №142 
(с изм.   от 12.02.2018) https://docs.cntd.ru/document/901959124 

9. Федеральные авиационные правила "Предоставление метеорологической 
информации для обеспечения полетов воздушных судов". ФАП-60. 

https://docs.cntd.ru/document/420203468 

10.  Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей". ФАП-82 с изм. от15.09.2020 г. 
https://docs.cntd.ru/document/902051162 

11. Федеральные авиационные правила "Требования, предъявляемые к аэродромам, 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных 
судов".ФАП-262, с изм. от14.11.2017 г. https://docs.cntd.ru/document/420298608 

12. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами в Российской Федерации, устанавливающие порядок 
расследования, классификацию и учет авиационных происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными судами Российской Федерации, а также порядок 
расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами иностранных государств на территории Российской Федерации. 
(Постановление от 18.06.1998г. №609). С изм. от 29.12.2020 г.  
https://docs.cntd.ru/document/901711065 

13. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации. Приказ 
Минтранса РФ №139.С изм. https://docs.cntd.ru/document/901964448 

14. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
https://mintrans.gov.ru/activities/69/79 

 

Основные источники: 

https://docs.cntd.ru/document/902172421
https://docs.cntd.ru/document/902121326
https://docs.cntd.ru/document/901959124
https://base.garant.ru/70747808/7c9eafac2adac5e6a99198c43eecdc53/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/420203468
https://base.garant.ru/191872/20017bd340a2bf80d7bbd6821de6cf55/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/902051162
https://base.garant.ru/71220192/8047bbbc7647e652d3fa50a53c7f2e74/#block_100000
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18061998-n-609/#100008
https://base.garant.ru/189086/0cc840ad48e4e83ead026d5b51c4ce89/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/901964448
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Наименование учебной литературы 

 

1. Руководство по летной эксплуатации самолета DA-42 NG документ №7. 01.15 Е, с изм. 
от 11.03.2022 г.  

2. Пилотажно-навигационный комплекс GarminG 1000 самолета DA 40NG, самолёта DA 

42NG, Зарубин С.М., – С.Петербург: ФГБОУ ВПО  «СП (СПб) ГУГА», АУЦ., 2017.–  

696 с. 
3. Руководство по лётной эксплуатации DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIESGMBHN.A. 

OTTO-STR.5, A-2700 WIENERNEUSTADT AUSTRIA (Австрия).  Версия №5 от 2019 

г., версия №9 от 2021 г.  
4. Austro Enqine AE 300.Двигатель АЕ-4А, 4В. учеб.пособие перераб с.версии автора Peter 

Schmideither(Австрия) DAI Compiled.   – 2022г. доп. 146с. 
5. Приборное оборудование ВС DA-40. Учебное пособие. Составили: преподаватели    

Задорожный В.И., Савчук Н.А.– 2022 г. 
6. Электрооборудование  (Сам-т DA40NG) Учебное пособие. Сост. преподаватели   

Задорожный В.И., Савчук  Н.А.– 2022 г. 
7. Радиооборудование  самолета  DA-40. Учебное пособие. Составили: Задорожный  В.И., 

Савчук Н.А.– 2022 г. 
8. Конструктивные и силовые схемы газотурбинных двигателей / Разраб. препод. 

проф.цикла  Королев Е.Н.БЛУ ГА (колледж) – филиала ФПБОУ ВПО СПбГУ ГА,  
2022. 

9. Человеческий фактор: история, теория и практика в авиации. Козлов В.В., – М., 2013 г. 
10. Управление воздушным движением и радиотелефония. Учебное пособие. Савин И. А.  

БЛУ ГА, 2022 г. – 60 с. 
11. Порядок осуществления радиосвязи при выполнении  учебно-тренировочных полётов 

ВС в районе полётов БЛУ ГА (колледж) – филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. Учебное 
пособие. Утверждено 15.07.2019 г. 

12. Возможности и ограничения в лётной деятельности. Университет ГА, Центр лётной 
подготовки – Санкт-Петербург, 2009 г. 

13. Безопасность полётов. Зубков Б.В., Прозоров С.Е, Ульяновск, 2013 г. 
14. Теория газотурбинных двигателей. Корнеев В.М., – Издательские решения, 2019 г. – 

102 с. 
15. Основы конструкции авиационных двигателей». Учебник для средних специальных 

учебных заведений гражданской авиации. Фельдман Г.И., Домиленко Л.Н., Капустин 
Е.Л. – М.: Транспорт,1988 г. – 296 с. 

16. Особенности конструкции газотурбинных двигателей. Корнеев В.М. – Издательские 
решения, 2019 г. – 54 с. 

17. Основы аэродинамики. Кокунина Л.Х. – Москва, «Транспорт» 1982 г. – 197 с. 
18. Основы аэродинамики и динамики полёта. Григорьев Н. Г. – Машиностроение. Москва 

1995 г. 
19. Практическая аэродинамика самолёта. Бехтир В.П., Стариков Ю.Н. –Ульяновск, 2012 г. 
20. Порядок осуществления радиосвязи при выполнении  учебно-тренировочных полётов 

ВС в районе полётов БЛУ ГА (колледж) – филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. Учебное 
пособие. Утверждено 15.07.2019 г. 

21. Авиационная метеорология. Астапенко П.Д., Баранов А.М., Шварев И.М. – М. 
«Транспорт», 1985 г. 

22. Авиационная метеорология. Баранов А.М., Губицын Г.А., Иоффе М.М., Криуленко 
Е.Л., Лисодет В.Н. – Л. Воениздат, 1971 г. 

23. Особенности метеорологического обеспечения полётов на международных воздушных 
линиях. Ермакова А. И. – М. «Зенит», 1993 г. 

24. Инструктивный материал по метеорологическим кодам, 2015 г. 
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25. Авиационная метеорология. Яковлев А.М. – М. «Транспорт» 1971 г. 
26. Брынза Ю.С. Организация летной работы. Раздел 1  ПМ.04 МДК.04.01. Часть I и II. 

Учебное пособие –  БЛУ ГА,2022. – 75с. 
27. И.А.Савин Управление воздушным движением  и  радиотелефония. Учебное пособие. –  

БЛУ  ГА,2022. 
28.  Королев Е.Н., Бородулин А.А., Гасенко Д.С. Конструкция и лётная эксплуатация ВС  

Diamond DA- 42NG. Учебное пособие. –  БЛУ ГА,2023. – 122с.  
29. Карасев В.И. Конструкция и летная эксплуатация  магистральных воздушных судов. 

Учебное  пособие.  – БЛУ ГА,2022. – 119с.  
 

Дополнительные источники 

1. АСП Полёты в особых условиях. Опасные для авиации явления погоды. Разработал  
преподаватель проф. цикла: Каземир  А.Л. Учебное  пособие для курсантов. – БЛУГА, 
2022 г. 

2. Краткий курс авиационной метеорологии: 2-ое изд.. Солынина В. Е. – М.: НОЧУ СПО 
«Авиашкола Аэрофлота» 2014 г. – 134 с. 

3. Практическая авиационная метеорология: учебное пособие. Позднякова В. А. – 

Екатеринбург, 2010 г. – 113 с. 
4. Метеорологическое обеспечение полётов: учебное пособие 3-е изд.. Лещенко Г.П., 

Перцель Г.В, Лещенко Е. Г. – Кировоград: ГЛАУ, 2010 г. – 184 с. 
5. Конструкции самолётов и вертолётов. Никитин Г.А., Моргунов Н.Н. – М.: «Аэрофлот». 

1964 г. 
6. Авиационные двигатели. Учебник для авиационных самолётостроительных 

техникумов. Тютюнов В.А., Ловинский С.И. – М.: Машиностроение, 1964 г. – 368 с. 
7. Газотурбинные двигатели. Учебник для ВУЗов, КБ и специалистов по обслуживанию 

ГТД. Иноземцев А.А., Сандрацкий В.Л. –ОАО «Авиадвигатель», 2006 г. – 1204 с. 
8. Аэронавигация. 1 часть. Учебное пособие. Сарайский Ю.Н., Алешков И.И. – испр. 

Университет ГА. Санкт-Петербург, 2013 г. – 298 с. 
9. Аэронавигация. 2 часть. Учебное пособие. Сарайскинй Ю.Н., Липин А.В., Либерман 

Ю.Н. – Университет ГА. Санкт-Петербург, 2013 г. 
10. Эксплуатация системы управления полётов при использовании GNSS (лекции). Липин 

А.В. – Университет ГА. Санкт-Петербург, 2015 г. 
11. Геоинформационные основы навигации (ICAO Doc. 9674 «Руководство по Всемирной 

геодезической системе 1984 (WGS-84) – Сарайский Ю. Н. – Университет ГА. Санкт-

Петербург, 2002 г. 
12. Методические указания по работе с приёмником KLN90 спутниковой навигационной 

системе. – Либерман Ю.Н. – Университет ГА. Санкт-Петербург, 2010 г. 
 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде Университета (филиала), к которой предоставляется открытый 
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе 
«Webinar.ru». 
 

8. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 

 

Реализация программы  предполагает наличие учебных кабинетов «Авиационной 
метеорологии», «Воздушной навигации», «Безопасности полетов», «Аэродинамики», 
«Конструкции летательных аппаратов», «Конструкции двигателей», «Приборного и 
электрорадиотехнического оборудования ВС». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Авиационная метеорология»:  
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− комплект метеоприборов; 
− комплект бланков синоптической документации; 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия (планшеты по авиационной метеорологии). 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Аэродинамика»: 

− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы по аэродинамике); 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект оборудования для проведения практических занятий; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Воздушная навигация»: 

− комплект технических средств обучения; 
− комплект учебно-методической документации; 
− документы аэронавигационной информации; 
− бланки штурманской документации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Безопасность полетов»: 

− комплект технических средств обучения; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект бланков полетной, летно-штабной документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы по безопасности полетов); 
− информация по безопасности полетов. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Приборного и 
электрорадиотехнического оборудования ВС»: 

− комплект технических средств обучения; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект приборов, электроагрегаты; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы) 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция двигателей»: 

− комплект агрегатов и деталей двигателя; 
− макет двигателя, воздушного винта; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы); 
− тестовые задания контроля знаний. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция летательных 
аппаратов»: 

− комплект агрегатов и деталей самолета; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы). 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется 
проводить концентрированно. Учебная и производственная практика включает в себя 
выполнение полетов на однодвигательном воздушном судне в составе учебного экипажа. 
Наряду с прохождением летной практики курсанты проходят тренировки в тренажерном 
центре на тренажерах по типу однодвигательного ВС.  
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
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- модели, оборудование, тренажеры по изучаемому типу воздушного судна; 
- персональные компьютеры, аудиовизуальные и телекоммуникационные технические 

средства обучения. 
 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): - наличие высшего профессионального 
образования, соответствующее профилю профессионального модуля  «Летная 
эксплуатация  воздушного судна, двигателя и  функциональных систем на уровне пилота 
коммерческой авиации»  и специальности « Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров (летно-инструкторского 
состава), осуществляющих руководство практикой: 

- наличие средне-специального или высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов»; 

- действующее свидетельство пилота коммерческой авиации (линейного пилота); 
- налет на эксплуатируемом ВС не менее 100 часов; 
- допуск к работе в качестве пилота-инструктора; 
- прохождение курсов повышения квалификации по утвержденным программам 

(ежегодная теоретическая подготовка). 
 

10. Образовательные и информационные технологии 

 

Теоретические занятия проводятся в кабинетах, лабораториях. Виды учебных 
занятий: лекции, комбинированные занятия, семинарские занятия, практические занятия и 
др. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование активных 
форм проведения занятий, анализа ситуационных задач с применением информационных 
технологий.  

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля  «Летная эксплуатация  
воздушного судна, двигателя и  функциональных систем на уровне пилота коммерческой 
авиации» является освоение теоретической части профессионального модуля, 
прохождение тренировки на тренажере однодвигательного ВС в объеме предусмотренном 
Курсом учебно-летной подготовки, уровень пилота коммерческой авиации. В процессе 
теоретической подготовки с обучающимися проводятся консультации.  

В процессе теоретического обучения  предусматриваются консультации для 
обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

Освоению данного модуля должно  предшествовать освоение профессионального 
модуля «Летная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его 
функциональных систем (на уровне пилота-любителя)», а также дисциплин 
математического и общего естественно-научного цикла, цикла общепрофессиональных 
дисциплин.  
 

 

     

 

11. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
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профессиональной деятельности) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 

оценки  
Сохранять летную годность 
воздушного судна и двигателя, 
их функциональных систем на 
этапе летной эксплуатации  

(ПК 2.1). 

- планирование, подготовка и 
выполнение полетов на 
однодвигательном воздушном 
судне (ВС) в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов, регламентирующих 
летную работу (Воздушный 
кодекс РФ, ФАП полетов, 
Руководство по летной 
эксплуатации ВС и др.);   
- использование и практическое 
применение взлетных и 
посадочных параметров, 
влияющих на летные 
характеристики ВС;  
- управление самолетом в 
пределах его летных  
ограничений; 
- выполнение расчетов полетной 
массы и центровки ВС. 
 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты  
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК и разделов 
модуля. 
Защита курсовой 
работы. 
Практические 
занятия № 3 и № 4 
проводятся в 
активной и 
интерактивной 
форме – разбор 
конкретной 
ситуации. 
Дифференцирован-

ные зачеты по 
учебной и 
производственной 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля. 
Экзамен по МДК. 
Экзамен 
(квалификационн
ый) по модулю. 

 

 

Обеспечивать эксплуатацию 
воздушного судна, двигателя и 
их функциональных систем в 
ожидаемых условиях 
эксплуатации и особых 
ситуациях (ПК 2.2). 

- выполнение летной работы в 
качестве командира ВС в 
соответствие с требованиями 
воздушного законодательства;   
- принятие правильных решений 
в процессе эксплуатации ВС; 
-  осуществление контроля и 
наблюдения в полете на уровне 
пилота коммерческой авиации; 
- соблюдение эксплуатационных 
ограничений самолетов,  силовых 
установок и их систем, 
приборного и 
электрорадиотехнического 
оборудования ВС. 

 

Обеспечивать безопасность, 
регулярность и экономическую 
эффективность авиаперевозок 

(ПК 2.3). 

- выполнение полетов   в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов, 
регламентирующих летную 
работу (Воздушный кодекс РФ, 
ФАП полетов, Руководство по 
летной эксплуатации ВС и др.);   
-  соблюдение эксплуатационных 
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ограничений самолетов,  силовых 
установок и их систем, приборного 
и электрорадиотехнического 
оборудования ВС; 
-  предотвращение актов 
незаконного вмешательства в 
деятельность гражданской 
авиации; 
-  применение основ психофизио-

логии летного труда, общей и 
социальной психологии; 
-  получение и использование 
метеорологической, 
аэронавигационной информации 
при подготовке и выполнении 
полетов;  

- соблюдение мер предосторож-

ности и регламентированного 
порядка действий в аварийной 
обстановке; 
- соблюдение требований, 
предъявляемых к пассажирам по 
вопросам безопасности 
авиаперевозок. 

Проводить комплекс 
мероприятий по проверке 
исправности, работоспособности 
и готовности воздушного судна, 
двигателя и их функциональных 
систем к использованию по 
назначению 

(ПК 2.4). 

-  подготовка к использованию в 
полете приборного и 
электрорадиотехнического 
оборудования (бортовых 
комплексов) на уровне пилота 
коммерческой авиации; 
 -  соблюдение правил 
эксплуатации самолетов,  
силовых установок и их систем, 
приборного и 
электрорадиотехнического 
оборудования ВС; 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 
заинтересованности в освоении 
выбранной профессии  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
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Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и  
 

качество (ОК 2). 

- правильный выбор   методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
процессе эксплуатации 
однодвигательного воздушного  
 

судна и его функциональных 
систем; 
- умение анализировать 
эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач  

обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

 

Практические 
занятия № 3 и № 4 
проводятся в 
активной и 
интерактивной 
форме – разбор 
конкретной 
ситуации. 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3). 

- профессионально грамотное 
решение стандартных и 
нестандартных  задач в области 
летной  эксплуатации однодвига-

тельного воздушного судна и его 
функциональных систем; 
- готовность нести 
ответственность за принимаемые 
решения  

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 
необходимой информации для 
профессионального и 
личностного развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности (ОК 5). 

- владение методами 
использования спутниковых 
навигационных систем 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  
с обучающимися, педагогами, 
летным, инженерно-техническим 
составом в  процессе обучения 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  
ответственности за результат 
выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации (ОК 8). 

- дидактически целесообразная  
организация самообразования; 
-  стремление к повышению 
своего профессионального 
уровня, личностному развитию 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  
современных  методик 
выполнения полетов; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 

учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, или в выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

более полное понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программы; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 
− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя понятия, 
понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 
профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.04 – Летная 
эксплуатация летательных аппаратов. 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных систем на 
уровне практических полетов»  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 3.1. – Сохранять летную годность воздушного судна и двигателей, их 
функциональных систем на этапе летной эксплуатации; 

2. ПК 3.2. – Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их 
функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации; 

3. ПК 3.3. – Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их 
функциональных систем в особых ситуациях; 

4. ПК 3.4. – Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 
авиаперевозок; 

5. ПК 3.5. – Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 
работоспособности и готовности воздушного судна, двигателей и их 
функциональных систем к использованию по назначению. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
− в управлении самолетом в пределах его летных ограничений; 
− по выполнению полетов по приборам и обеспечению безопасности полетов; 
− в управлении самолетом при попадании в необычное угловое        пространственное 

положение; 
− в распознавании и оценке, складывающейся ситуации в полете; 
− в использовании бортовых и наземных средств воздушной   навигации; 
− в выполнении навигационных расчетов; 
− в эксплуатации силовой установки многодвигательного воздушного судна; 
− в управлении движением воздушного судна и эксплуатации его    

функциональных систем; 
− в выборе и контроле траектории полета ВС; 
− по анализу устойчивости и управляемости воздушного судна на различных режимах 

полета; 
− по анализу метеорологической информации, используемой в полете. 

 

уметь: 
− производить контроль готовности воздушного судна к полету; 
− производить предполетную проверку, контролировать работу приборного, 

электрорадиотехнического оборудования в полете; 
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− определять неисправности агрегатов и систем в процессе эксплуатации 
авиатехники и принимать правильные и своевременные решения при 
возникновении отказов; 

− грамотно эксплуатировать силовую установку воздушного судна на земле и в 
полете; 

− принимать своевременные и грамотные решения с учетом обстановки, сложившейся 
на борту воздушного судна; 

− выполнять расчеты массы и центровки воздушного судна; 
− анализировать устойчивость и управляемость воздушного судна на различных 

режимах полета. 
 

знать: 
− правила и положения, касающиеся полета по приборам (ППП); 
− порядок эксплуатации бортового электрорадиотехнического оборудования и 

приборов, необходимых для управления и навигации ВС при полете по ППП;  
− порядок действий экипажа при возникновении особых случаев в полете;  
− требования воздушного законодательства по вопросам организации, подготовки и 

выполнению полетов по ППП;  
− порядок оперативного планирование полета;  
− возможности человека применительно к пилотированию в условиях приборного 

полета;  
− методы выявления уровней совместимости при формировании летных экипажей;  
− особенности метеообеспечения на международных воздушных трассах (МВТ);  
− информацию SIGMET и AIRMET;  

− порядок метеорологического обеспечения экипажей ВС;  
− особенности метеорологических условий полетов на международных воздушных 

трассах;    
− причины, методы распознавания и влияние обледенения на работу двигателей и 

аэродинамические характеристики планера;  
− порядок обхода зон с опасными для полета метеоусловиями;  
− практическую аэронавигацию с использованием радионавигационных средств;  
− правила и фразеологию ведения радиосвязи, применяемые при полетах воздушных 

судов по ППП;  
− порядок действий экипажа при потере радиосвязи. 

 

3. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

 

Профессиональный модуль «ПМ.03 Летная эксплуатация  многодвигательного 
воздушного судна и  его функциональных систем на уровне практических полетов»  
представляет собой модуль, относящийся к  профессиональному циклу. 

Профессиональный модуль изучается в 5 и 6 семестрах. 
 

 

4. Объем рабочей программы профессионального модуля: 
 

Всего – 805 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 481 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 137 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 
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5. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей, их функциональных систем на уровне практических полетов», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Сохранять летную годность воздушного судна и двигателей, их 
функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

ПК 3.2. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их 
функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации. 

ПК 3.3. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их 
функциональных систем  в особых ситуациях. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 
авиаперевозок. 

ПК 3.5.  Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 
работоспособности и готовности воздушного судна, двигателей и их 
функциональных систем к использованию по назначению. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



 7 

6.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды  
профес-

сиональных 
компетенций  

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

Раздел 1.  Летная эксплуатация 
многодвигательного воздушного судна, его 
силовых установок и функциональных 
систем 

190 140 48 

- 

50 

- 

 - 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

Раздел 2.Управление многодвигательным  
ВС и обеспечение безопасности полетов 

176 124 30 52  

- 

ПК 3.2 

ПК 3.4 
Раздел 3.Навигация 100 70 16 20 30 -  - 

ПК 3.3 

ПК 3.4 
Раздел 4.Метеорологическое обеспечение 
на уровне практических полетов 

 

15 10 6 - 5 -  - 

 Учебная практика,  часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

 

72 

 

72 - 

 Производственная практика (по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

252 

 

252 
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 Всего: 805 344 100 - 137 20 72 252 

 

* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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6.2. Содержание обучения  по  ПМ.03 Летная эксплуатация многодвигательного воздушного судна и его функциональных систем на 
уровне практических полетов 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная)учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 

формирова- 

н ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

ПМ.03 Летная эксплуатация 
многодвигательного 
воздушного судна и его 
функциональных систем на 
уровне практических полетов 

  

 

805 

 

МДК 03.01. Управление 
многодвигательным 
воздушным судном и его 
функциональными системами 
на уровне, обеспечивающем 
безопасность, регулярность и 
экономическую 
эффективность полетов 

  

 

 

481 

 

Раздел 1 ПМ 03. 

Летная эксплуатация 
многодвигательного 
воздушного судна, его силовых 
установок и функциональных 
систем 

  

 

190 

 

Тема 1.1.Самолёт 
многодвигательный DA-42 NG и 
его системы 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Содержание 22  

1. Общая характеристика самолётов. 
Классификация самолетов по назначению, конструктивным признакам, взлетной массы и 
дальности полета. 
Общая характеристика самолётаDA-42 NG. 

Тип, класс, назначение, общая характеристика и компановка самолета. Варианты 
применения самолета, эксплуатационные ограничения. Основные летно-технические, 
геометрические и массовые данные самолета. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

 

2. Планер самолета: 
Общие сведения, основные элементы планера, используемые материалы. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 
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Фюзеляж: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, каркас и обшивка. 
Компоновка фюзеляжа, люки и вырезы.  
Кабина самолета, общие сведения, окна и фонарь кабины, пассажирская дверь. 
Летная эксплуатация кабины и входных дверей перед полетом и перед оставлением 
самолета на стоянке. 
Багажные отсеки 

Крыло: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, центроплан, люки и вырезы. 
Узлы под установку самолетных подъемников, швартовочные узлы. 
Консоли крыла: конструктивное исполнение. 
Механизация крыла: тип, весовая балансировка и  аэродинамическая компенсация, каркас 
и обшивка, подвеска на консоли крыла, пластины-компенсаторы.  
Хвостовое оперение: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, крепление 
оперения между собой, киль и форкиль. 
Стабилизатор ГО: руль высоты, каркас, крепление элементов оперения к фюзеляжу и 
между собой, подвеска поверхностей управления килю, подвеска поверхностей управления 
балансировочный груз и триммер руля высоты. 
ВО:  киль и руль направления, подвеска поверхностей управления, балансировочный груз. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

   

3. Система управления самолетом 

Общие сведения, характеристика и состав систем управления самолетом. 
Система управления рулем высоты (РВ): назначение, состав, контроль положения РВ,  
стопорение РВ на стоянке. Система управления триммером РВ.  

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

4. Система управления рулем направления (РН): назначение, состав, регулирование 
педалей под рост пилота ,  стопорение  РН на стоянке.  Летная эксплуатация системы 
управления рулями, элеронами  и триммером РН: исходное положение, предполетная 
проверка, эксплуатация в полете. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

5. Шасси и его системы: 
Назначение, общие сведения, характеристика и  состав шасси и его систем, размещение 
шасси на самолете. 
Система торможения колес, назначение, состав, агрегаты. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

6. Передняя опора шасси: назначение, конструктивно-силовая схема, состав, основные 
технические данные, общие сведения о конструкции и принципе работы. 
Система торможения колес, назначение, состав, агрегаты. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

7. Гидравлическая система шасси: назначение,общие сведения, размещение агрегатов и 
приборы контроля. 
Основные технические данные системы. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 
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8. Топливная система:назначение, общие сведения, характеристика и состав, топливной 
системы. 
Конструкции и размещение топливных баков. 
Сигнализация аварийного топлива в баках. 
Сигнализация аварийного топлива в баках. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

9. Система питания двигателя: стандартное и перекрестное питание. 
Агрегаты системы питания двигателя,  их назначение, состав, основные технические 
данные, общие сведения о конструкции и принципе работы, размещение на самолете. 
Общие сведения о движении топлива, перекачка топлива из дополнительного бака в 
основной. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

10. Система самолетаDA-42 NG: отопление, вентиляции, освещения кабины, 
противооблединительная. 
Общие сведения, назначения, характеристики систем. 
Отопительная часть систем: назначение и состав. 
Агрегаты вентиляционной части системы, их назначение, состав, общие сведения о 
конструкции и принципе работы, размещение на самолете. 
Особенности эксплуатации системы отопления и вентиляции кабины в весенне-летний и 
осенне-зимний периоды. Системы освещения. 
Наружное освещение (АНО, подсветка дверей); Внутреннее освещение кабины. 
Противооблединительная система самолета: основные элементы, размещение, принцип 
работы. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

11. Бытовое и АСО самолета DA – 42NG. Кресла пилотов, пассажирские. Их конструктивное 
исполнение, механизмы регулировки, ремни безопасности.. 

2 ОК 1-ОК 6,  
ОК 8, ОК9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

Практические занятия 10  

1. Ознакомление с компановкой самолета, кабиной экипажа, открытием-закрытием фонаря, 
двери на левом борту самолета и дверей носового багажного отсека. 

2 ОК 3, ОК 6, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.4 

2. Ознакомление с размещением агрегатов, элементов управления, контроля и сигнализации 
функциональных систем самолета. 

2 ОК 3, ОК 6, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.4 

3. Методы борьбы с колебаниями типа «шимми». 2 ОК 3, ОК 6, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.4 

4. Заправка топливом самолета DA-42 NG. предполетный осмотр самолета. способы 
аэродромного контроля топлива. 

2 ОК 3, ОК 6, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.4 

5. Размещение элементов систем на борта самолета и их предполетная проверка. 2 ОК 3, ОК 6, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.4 

Тема 1.2. Поршневой Содержание 20  
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двигательAustroEngineE-4B (С) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краткая характеристика двигателя АЕ-300, основные технические данные, его компоновка в 
варианте Е-4В (С) 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

2. Блок цилиндров, цилиндропоршневая группа двигателя АЕ-300 

Головка блока цилиндров двигателя АЕ-300 в сборе, крышка инжекторов. Блок управления 
свечами подогрева. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

3. Топливная система (АТС) двигателя АЕ-300. Топливный насос высокого давления (ТНВД) 
двигателя Е-4В(С), принципы работы и регулировка давления АТС.  Инжекторы, принцип 
работы. Датчики топливной системы. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

4. Система охлаждения двигателя АЕ-300. Агрегаты системы. Работа системы охлаждения. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

5. Масляная система двигателя, агрегаты системы. Циркуляция масла в двигателе. Система 
суфлирования двигателя 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

6. Создание избыточного давления на авиационных дизельных двигателях. Наддув. 
Турбонагнетатель двигателя АЕ-300. Принцип работы. Выхлопная система двигателя. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

7. Редуктор двигателя АЕ-300. Назначение, конструкция. Смазка редуктора. Гаситель 
крутильных колебаний. Назначение, конструкция, работа. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

8. Воздушный винт и регулятор оборотов. 
Воздушный винт MTV-6-R/190-69. Назначение, общие  
сведения, характеристика. Регулятор оборотов P-853-16  

назначение, основные технические данные, размещение на двигателе. 
Совместная работа воздушного винта с регулятором  

оборотов. Флюгирование воздушного винта. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

1 

2 

9. Система управления двигателем. Принцип работы. Запуск и останов двигателя. Контроль 
параметров работы двигателя. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

Практические занятия  12  

1. Принцип действия и показатели ДВС. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

2. Корпусные детали. Цилиндропоршневая группа. Кривошипно-шатунный механизм. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

3. Механизм газораспределения. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

4. Система охлаждения. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

5. Система смазки. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

6. Система питания дизельного двигателя. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
ПК 3.2 

Тема 1.3. Приборное оборудова-

ние многодвигательного ВС 

DA-42 NG 

 

 

Содержание 24  

1. Приборное оборудование многодвигательного ВС DA-42 NG. Пилотажное 
оборудование самолета.  
Общая характеристика и состав приборного оборудования самолета. 
Размещение приборного оборудования на приборных досках, панелях, пультах, щитках. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.5 
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Система питания приборов полным и статическим давлением: 
- назначение, состав, размещение и обогрев приемников полного и статического давления; 
- схема питания приборов полным и статическим давлением; 
- предполетная проверка и подготовка системы, эксплуатация в полете. 

 

 

2. Пилотажное оборудование самолета DA-42 NG 

Принцип измерения высоты барометрическим методом, индикация высоты на дисплее.  
Принцип измерения приборной воздушной скорости, индикация скорости на дисплее.  
Принцип измерения вертикальной скорости, индикация вертикальной скорости на дисплее. 
Принцип измерения углов крена и тангажа, представление индикации авиагоризонта на 
дисплее. 

2 ОК 4, ОК 5, ОК 8 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

 

 

3. Курсовые системы.  
Назначение, состав, размещение, электропитание, технические данные. Режимы работы, 
принцип формирования курса, индикация курса на навигационном дисплее. Включение, 
предполетная проверка, пользование в полете. Признаки отказов и действия экипажа при их 
возникновении. 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 

4. Средства измерения курса воздушного судна.  
Магнитные компасы и индуктивные датчики, как измерители магнитного курса самолета, 
погрешности измерения;  магнитные девиации, способы их компенсации и учета. 
Курсовая система, как комплексный измеритель угла курса; разновидности курсовых 
систем. Погрешности курсовых систем, правила их летной эксплуатации.  

2 ОК 4, ОК 5, ОК 8,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 

 

 

5. Средства измерения курса воздушного судна G-1000.  

Гироагрегат, как измеритель ортодромического курса, разновидности кинематических схем, 
азимутальные погрешности, их учет и компенсация. Гирополукомпасы. Летная эксплуатация 
гирополукомпасов. 

2 ОК 4, ОК 5, ОК 8,  
ПК 3.1 

 

6. Навигационно-пилотажное оборудование (ПНО) GARMING1000 самолета DA-42NG. 

Состав, назначение и размещение блоков системы G1000 и оборудования на самолете: 
- основное оборудование; 
- дополнительное оборудование; 
- резервное оборудование; 
- вспомогательное оборудование. 
Приборная доска и размещение на ней приборов, дисплеев, органов управления 
оборудованием и системами самолета.  
Органы управления и индикации на основном  полетном дисплееPFD  и 
многофункциональном дисплее MFD 

Система питания приборов высотно-скоростных параметров полета полным и статическим 
давлением. 
Приемники полного и статического воздушных  давлений: назначение, размещение, 
восприятие и подвод полного и статического давлений к приборам,  компьютеру воздушных 
сигналов и интегрированному блоку авионики.   
Отображение информации на основном дисплее высотно-скоростных параметров 
полета,индикации пространственного положения самолета,  индикации курса и 
навигационных параметров полета.  
Эксплуатация в полете ПНО, погрешности и их учет. Определение неисправностей в линиях 

6 ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 
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полного и статического давлений по показаниям приборов высотно-скоростных параметров 
полета. Действия пилота при отказах.   
Система сигнализации критических углов  атак. 

7. Измерение и контроль параметров работы двигателя и других систем самолета DA-42 

NG. 

Система  индикации работы двигателя (EIS-EngineIndicationSystem) G1000:  

Страницы ENGINE (окно двигателя), FUEL (окно топлива), SYSTEM (системный дисплей). 
Назначение, вид отображения, эксплуатация. Сигнализаторы состояния источников 
постоянного тока. 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 

8. Автопилот GFC-700. 

Назначение,состав, размещение, электропитание, основные технические данные, 
эксплуатационные ограничения, режимы работы. 
Предполетная подготовка, пользование автопилотов в полете. Сигнализация отказов и 
действия экипажа при их возникновении. 

4 ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 

9. Кислородное оборудование.  

Назначение, состав, размещение, эксплуатационные ограничения, проверка. Меры 
безопасности при работе с кислородным оборудованием перед полетом и в полете. 

2 ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 

Практические занятия 8  

1. Ознакомление с размещением пилотажно-навигационного комплекса G-1000. 2 ОК 1,  
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

2. Ознакомление с размещением в кабине экипажа органов  управления, элементов контроля и 
сигнализации работы пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) GARMING1000 

2 ОК 1,  
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

3. Предполетный осмотр. Включение и проверка ПНК 2 ОК 1, ОК 6, 
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

4. Предполетный осмотр. Включение и проверка ПНК. 2 ОК 1, ОК 6, 
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

Тема 1.4.Электрооборудование 
многодвигательного самолета 

DA-42 NG 

 

Содержание 8  

1. Электрооборудование многодвигательного самолета DA-42 HG. 

Общие сведения об электрооборудовании DA-42 NG. 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

2. Система электроснабжения постоянным током 27В.  
Размещение устройств. 
Распределительная сеть постоянного тока 

1 ОК 4, ОК 5, ОК 8 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

3. Система электроснабжения постоянным током 27В. Отказы системы. 
Возможные отказы в системе электроснабжения постоянным током и действия пилотов при 
отказах. 

1 ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

ПК 3.1 

ПК 3.5 
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4. Противообледенительные системы самолета. 
Назначение, состав и размещение, органы управления и сигнализация 

Противопожарная защита. 
Назначение и размещение элементов систем, органов контроля и сигнализации. 
Электрические системы управления. 
Управление триммерами элерона руля направления, руля высоты. 

2 ОК 4, ОК 5, ОК 8 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

5. Светотехническое и светосигнальное оборудование самолета DA-42 NG 

Внешнее освещение и сигнализация. Нормальная эксплуатация светотехнического и 
светосигнального оборудования и эксплуатация в условиях ограниченной видимости. 

2 ОК 3,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 

6. Ознакомление  с размещением электротехнического оборудования на самолете DA-42 

NG 

1 ОК 3,  
ПК 3.1 

ПК 3.5 

Практические занятия 8  

1. Предполетная проверка источников энергии постоянного тока. 4 ОК 1, ОК 6 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

2. Предполетная проверка потребителей и систем самолета 4 ОК 1, ОК 6 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

Тема 1.5. Состав радиообору-

дования многодвигательного 
самолета DA-42 NG 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8  

1. Состав радиооборудования многодвигательного ВС DA-42 NG. 

Состав радиоэлектронного  оборудования самолета и решаемые им задачи. Варианты 
комплектации. 

2 ОК 1, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8 

ПК 3.1 

 

 

2. Бортовые средства авиационной связи на самолете DA-42 NG. 

Органы управления, включение, проверка работоспособности и  
эксплуатация в полете, эксплуатационные ограничения, возможные неисправности, действие 
экипажа при их возникновении. 

2 ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

 

 

3. Бортовые радиосистемы навигации и посадки самолета  DA-42 NG. Спутниковые 
системы. 

1 ОК 3,  
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

 

4. Бортовые радиосистемы навигации и посадки самолета  DA-42 NG. Транспондер GTX -

33 OD: назначение, комплект, размещение. 
1 ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ПК 3.1,  
ПК 3.5 

5. Ознакомление с размещением блоков радиотехнического оборудования и его антенн на 
самолете. 

1 ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

6. Ознакомление с размещением в кабине экипажа органов управления радиосвязного и 
радионавигационного оборудования. 

1 ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ПК 3.1,  
ПК 3.5 
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Практические занятия 6  

1. Предполетная проверка радиотехнического и радиоэлектронного оборудования. 6 ОК 1, ОК 6, 
ПК 3.1,  
ПК 3.5 

Тема 1.6.Система раннего 
предупреждения о близости 
земли (СРПБЗ) с функцией 
оценки рельефа местности в 
направлении полета 
EGPWS(TAWS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10  

1. Предпосылки и потребность внедрения, общие положения, касающиеся СРПБЗ. 
Летные происшествия категории CFIT. Примеры катастроф исправных и управляемых ВС 
при столкновении с земной поверхностью. Концепция CFIT/ALAR: предотвращение 
столкновения исправных и управляемых ВС с земной поверхностью. 
Основные причины характерных авиационных происшествий: сложные метеоусловия, 
навигационные ошибки и нарушение правил полетов, сложный рельеф местности, проблемы 
с радиосвязью «борт-земля». Своевременное уведомление членов летного экипажа о 
сложившейся опасной ситуации. 
Бортовые системы сигнализации опасности (ССО) – внутренняя и внешняя. Недостатки 
эксплуатируемых систем ССО и СППЗ. 
Поправка № 27 к части I приложения 6 ИКАО «Эксплуатация воздушных судов» принятая 
на заседании Совета ИКАО 15.03.2002 г. в отношении оборудования воздушных судов 
международного воздушного транспорта с газотурбинными двигателями системой раннего 
предупреждения о близости земли (СРПБЗ) EGPWS. 

2 ОК 1,ОК 4,  

ОК 5, 

ПК 3.1 

2. Назначение и основные функции СРПБЗ. 
Основные функции системы: 
− функция предупреждения опасного сближения с землей (режимы 1 – 6 сигнализации 

приближения к земной поверхности (СППЗ)); 
− отображение характера подстилающей поверхности на дисплее системы СРПБЗ; 
− оценка местности в направлении полета; 
−  функция предупреждения о преждевременном снижении; 
− цветное отображение характера подстилающей поверхности и искусственных 

препятствий на дисплее системы СРПБЗ; 
− сигнализация прохода высоты 150 м. 
Представление информации на дисплее системы СРПБЗ о препятствиях. 

2 ОК 3, ОК 4,ОК 5 

ПК 3.5 

 

 

3. Принцип работы и структурная схема системы СРПБЗ. 
Сравнение текущей высоты с безопасной высотой в зависимости от этапа полета и 
положения механизации крыла ВС. 
Сигнализация о преждевременных снижениях ВС. 
Структурная схема системы СРПБЗ и основные технические данные. 

2 ОК 3, ОК 5 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 

4. Режимы работы, нормальная эксплуатация СРПБЗ. 
Основные этапы полета применяемые в СРПБЗ. 
Логика определения этапов полета. 
Режим 1. Чрезмерная скорость снижения. 
Режим 2. Опасная скорость сближения с подстилающей поверхностью. 
Режим 3. Снижение на этапе взлета. 
Режим 4. Приближение самолета к подстилающей поверхности не в посадочной 

2 ОК 3, ОК 5 

ПК 3.1 
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конфигурации. 
Режим 5. Значительное отклонение ниже линии глиссады. 
Режим 6. Проверка относительной барометрической высоты. 
Режим 7. Функция оценки местности в направлении полета. 
Режим 8. Функция предупреждения о преждевременном снижении. 
Режим 9. Сигнализация прохода высоты 150 м. 
Формирование изображения характера подстилающей поверхности. 

5. Используемые базы данных. 
Используемые базы данных. 
Информация о цифровой модели рельефа (ЦМР) как способе представления электронных 
данных о местности. 
Общие характеристики ЦМР. 
Характеристики цифровой модели рельефа, применяемой на различных этапах полета. 
Аэронавигационные данные, применяемые в системе СРПБЗ. 
Данные об искусственных препятствиях, которые могут угрожать безопасности полетов 
воздушных судов. Обновление базы данных. 

2 ОК 1,ОК 2,ОК 3, 

ОК 5 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.5 

Проявление отказов и неисправностей. 
Признаки отказов СРПБЗ. 
Звуковая, световая и иная сигнализация отказов системы СРПБЗ. 
Действия экипажа при отказе СРПБЗ и самолетного оборудования, 
влияющего на ее работу на различных этапах полета. 
Взаимодействие экипажа с пунктами ОВД при отказе системы СРПБЗ. 

Практические занятия 4  

1. Ознакомление с размещением в кабине экипажа органов управления  элементов контроля и 
сигнализации работы системы предупреждения о близости земли. 

2 ОК 1,ОК 2,ОК 3 

ПК 3.1 

2. Включение, предполётная проверка системы предупреждения о близости земли. 2 ОК 1,ОК 2,ОК 3, 
ОК 5 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ03 50  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1.1.  
Компановка фюзеляжа, расположение люков. Летная эксплуатация кабины и дверей перед полетом и перед оставлением самолета на 
стоянке. 
Предельные углы отклонения поверхностей, ход рычагов управления и диапазон регулировки педалей под рост пилота. 
Преимущество трехопорной системы шасси с носовым расположением третьей опоры. назначение двухкамерных амортизаторов и 
авиационных пневматиков. 
Заправка самолета топливом, слив топлива и отстоя. Система дренажа топливных баков. Система измерения количества и расхода 
топлива. 
Агрегаты отопительной, вентиляционной и противооблединительной систем, их назначение, сведения о конструкции и принципе 
работы, размещение на самолете. 
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Тема 1.2.  
Картер двигателя АЕ 300, конструкция, геометрические данные. 
Работа блока управления свечами подогрева двигателя АЕ 300. 
Отображение индикации топливной системы двигателя АЕ 300 в навигационном комплексе «Garmin1000. 

Температурные ограничения двигателя АЕ 300 и их отображение на PFDкомплекса Garmin1000. 

Марка моторного масла двигателя АЕ 300, расшифровка кодов, эксплуатация различных климатических условиях. 
Конструктивные особенности маслонасоса двигателя АЕ 300, их расположение. Ограничение по маслу двигателя. 
Ограничение по использованию турбонагнетателя двигателя АЕ 300. 
Передаточное число редуктора, основные понятия, применение в авиационных винтовых двигателях. 
 Конструктивные особенности флюгирования воздушного винта двигателя АЕ 300 в его компановке Е-4С. 
Запуск и остановка двигателя АЕ 300, согласно руководства по эксплуатации (РОН). 
 

Тема 1.3.  

Изучить по конспекту и по учебнику вопрос: «Сходства и отличия размещения приборного оборудования на приборных досках, 
панелях, пультах, щитках на ВС. DA-40NGи DA-42 NG.» Кратко законспектировать. 
Изучить по конспекту и по учебнику вопрос: «Размещение блоков и вычислительной системы СВС». Кратко законспектировать. 
Изучить по конспекту и по учебнику: «Особенности измерения магнитного курса…» Кратко законспектировать. 
Изучить по конспекту и по учебнику: «Отличия управления и индикации дисплеев PFDи MFD многодвигательного ВС относительно 
однодвигательного ВС.» 

Изучить по учебнику и законспектировать вопрос: « Сравнить индикацию приборов контроля работы двигателя ВС DA-40NGс DA-42 

NG.» 

Изучить и законспектировать: «Порядок использования кислородного оборудования в аварийных ситуациях». 
 

Тема 1.4. 
Изучить по учебнику и конспекту: «источники электроэнергии постоянного тока, их конструктивные особенности»  

Изучить по учебнику и законспектировать вопрос: «Типы аккумуляторных батарей». 
Изучить по учебнику и законспектировать вопрос: «Действия экипажа при пожаре в переднем багажном отсеке». 
 

Тема 1.5. 
Изучить и написать конспект на тему: «Аварийно-спасательная радиостанция: назначение, эксплуатация в аварийной ситуации». 
Изучить и написать конспект на тему: «Отличие и размещение блоков радиоэлектронного оборудования и антенн на ВС DA-40NGи 
DA-42 NG». 
 

Тема 1.6. 
Анализ летных происшествий связанных со столкновением с подстилающей поверхностью или препятствием. 
История создания систем предупреждения опасного сближения с землей. 
Требования ИКАО наличия системы раннего предупреждения приближения с землей. 
Примеры отображения информации о рельефе подстилающей поверхности EGPWS системах на экране навигационного дисплея. 
Принципы отличия системы GPWSи EGPWS. 

Речевые командыEGPWS (СРПБЗ). 
Сравнительный анализ работы приемника «Sandel 3400»и KLN-90 (GPS-155). 

Принцип работы режимов «оценка рельефа местности в направлении полета» и «преждевременное снижение при заходе на посадку».  
Вспомогательные голосовые сообщения о высоте и превышении допустимого угла крена. 
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Новое поколение систем EGPWS (СРПБЗ) использующие информацию о рельефе местности. 
Система индикации и сигнализации о близости земли (TAWS) в комплексной системе GarminG1000. 

Изучение руководящих документов регламентирующих требования по наличию и работе системыEGPWS. 

 

Раздел 2 ПМ 03.  

Управление 
многодвигательным 
воздушным судном и 
обеспечение безопасности 
полетов 

 

176 

 

Тема 2.1. Летная эксплуатация 
многодвигательного ВС (DA-42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 34  

1. Общие сведения о самолете. Эксплуатационные ограничения. 
Геометрические характеристики. 
Основные летные данные самолета. 
Летные ограничения по скорости, по перегрузке, автопилоту, G1000. 

Весовые и центровочные данные. 
- Прочие ограничения. 

2 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.5 

 

2. Нормальная эксплуатация.  
Предполетный осмотр и проверка пилотом. 
Запуск, прогрев и опробывание  двигателя на земле. Осмотр двигателя. 
Подготовка к выруливанию и руление. 
Подготовка к взлету. 
Взлет и набор высоты. 
Взлет с боковым ветром. 
Набор высоты. 
Горизонтальный полет. 
Снижение и подготовка к посадке. 
Заход  на посадку. 
Уход на второй круг. 
Посадка, посадка с боковым ветром. 
Действия после посадки. 
Выключение двигателей. 
Полет в дожде. 
Полет на большой высоте. 
Демонстрация останова и повторного запуска двигателя. 

10 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

 

3. Нештатные эксплуатационные процедуры. 
Вынужденная посадка. 
Показания приборов двигателя за пределами зеленых секторов. 
Предупредительная сигнализация. 
Другие не штатные эксплуатационные процедуры. 

4 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3,ПК 3.5 

4. Действия в аварийной обстановке. 
Воздушная скорость в аварийных ситуациях. 

8 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварийная сигнализация. 
Отказ генератора. 
Нештатная работа двигателя. 
Отказ одного двигателя. 
Поиск неисправностей. 
Посадка и уход на второй круг с одним отказавшим двигателем. 
Посадка с двумя отказавшими двигателями. 
Отказы системы уборки и выпуска шасси. 
Ручной (аварийный) выпуск масел. 
Посадка с убранным шасси. 
Отказы электросистемы. 
Пожар двигателя. 
Пожар на электрооборудовании. 
Полет в зоне обледенения. 
Вывод из штопора. 
Отказ автопилота. 

ПК 3.3, ПК 3.5 

 

5. Эксплуатация систем и оборудования. 
Система управления закрылками. 
Система управления шасси. 
Тормозная система. 
Система отопления и вентиляции. 
Система управления винтом. 
Подача воздуха в двигатели из резервного источника. 
Топливная система. 
Система охлаждения двигателя. 
Маслосистема. 
Система турбонаддува. 
Система обнаружения пожара. 
Электросистема. 
Освещение самолета. 
Электронный блок управления двигателем. 
Система измерения полного и статистического давления. 
Система предупреждения о сваливании. 
Система автопилота. 

6 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

 

6. Летно- технические характеристики. 
Пользование таблицами и номограммами. 
Калибровка воздушной скорости. 
Номограмма расхода топлива. 
Определение потребного топлива на полет. 
Скорости сваливания. 
Составляющие ветра. 
Дистанция взлета. 
Характеристики набора высоты. 

4 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 
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Летные характеристики при наборе высоты с одним неработающим двигателем. 
Посадочная дистанция. 
Градиент набора высоты при уходе на второй круг. 
Утвержденные шумовые характеристики. 

Практические занятия 14  

1. Расчет взлетно- посадочных характеристик. 2 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

2. Расчет потребного топлива на полет. 2 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

3. Действия в особых случаях. 4 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

4. Эксплуатация систем и оборудования.  4 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

5. Расчет летных характеристик при наборе высоты с одним неработающим двигателем. 2 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

 Содержание 4  

Тема 2.2. Масса и центровка 
многодвигательного самолета. 
 

1. Базовая плоскость. Плечо момента. Схема загрузки. 2 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

2. Расчет коммерческой загрузки и центровки. 
Допустимый диапазон центровки и моментов. 

2 ОК 1-ОК 9,  
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

Практические занятия 

Расчет  коммерческой загрузки. Расчет центровки. 
2 ОК 1-ОК 9,  

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.5 

Тема 2.3. Практическая 
аэродинамика 
многодвигательного  
ВС (DA 42NG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 44  

1. Особенности геометрических характеристик самолета DA42NG. 

Особенности аэродинамических характеристик самолета. 
Механизация крыла самолета. Работа закрылков на взлёте и на посадке (влияние на ВПХ 
самолета). Поляры самолета при различных положениях шасси и закрылков, их анализ. 
Влияние на аэродинамическое качество самолета положения закрылков, шасси,  работы 
силовой установки, близости земли, обледенения. 

4 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

2. Особенности работы силовой установки. 
Общая характеристика силовой установки.  
Сила тяги винта и двигателя. Мощность потребная для вращения винта, к.п.д. винта и их 
зависимость от эксплуатационных факторов. Основные режимы работы винта. 
Характеристики силовой установки для тяг и мощностей (графики). 
Работа винта при запуске двигателя, при отказе двигателя, флюгирование винта, при 

6 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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рулении, при заходе на посадку и при посадке самолета. Влияние работы силовой 
установки на аэродинамические и лётные характеристики самолёта. 

3. Обоснование рекомендации РЛЭ по выполнению набора высоты, крейсерского полета 
и снижения. 
Установившиеся режимы полета. 
Горизонтальный полет. Потребные для  
горизонтального полета: скорость, тяга и мощность. Факторы, влияющие на их величину. 
Анализ характеристик горизонтального полета по кривым Жуковского для тяг и 
мощностей. 
Дальность и продолжительность полета, факторы, влияющие на них. Режимы 
горизонтального полета, принципиальное отличие в пилотировании самолета в этих 
режимах. 
Подъем самолета. Основные характеристики подъема: скорость, тяга, угол подъема, 
вертикальная скорость  
подъема самолета. Зависимость параметров подъема от различных эксплуатационных 
факторов. Указательница подъема.  Два режима подъёма. Влияние ветра на подъем 
самолета. Порядок набора высоты и его аэродинамическое обоснование. Летные 
ограничения. 
Снижение самолета. Характеристики режима снижения. Влияние различных 
эксплуатационных факторов на характеристики снижения. Указательница планирования и 
моторного снижения. Особенности поведения ВС в I и II режиме снижения. Выполнение 
снижения в рейсовых условиях, скоростное снижение, порядок выполнения. Летные 
ограничения на снижении и их аэродинамическое обоснование. 

8 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

4. Особенности характеристик устойчивости и управляемости самолёта DA42NG. 
Продольная устойчивость. Основные характеристики продольной устойчивости по 
перегрузке. Запас продольной статической устойчивости самолета по перегрузке. 
Момент тангажа, зависимость от изменения центровки, режима работы силовой установки, 
от угла атаки, угла отклонения руля высоты, положения закрылков. Ограничение передней 
и задней центровки. Особенности ограничения передней центровки на взлете и посадке. 
Характеристики продольной устойчивости и управляемости по балансировочным графикам 
и их изменения при обледенении крыла и стабилизатора.    
Особенности характеристик боковой устойчивости и управляемости самолета. Изменение 
характеристик боковой устойчивости и управляемости при обледенении крыла и киля. 
Обоснование рекомендаций РЛЭ при самопроизвольном отклонении триммеров. 

8 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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5. Особенности взлетных и посадочных характеристик DA 42NG. 
Взлет самолета. Схема взлета. Взлетные характеристики и влияние эксплуатационных 
факторов на них. Использование закрылков на взлете и при выполнении посадки. 
Обоснование рекомендаций по выполнению взлёта  в различных эксплуатационных 
условиях. Прерванный и продлённый взлёт. 
Схема посадки, посадочные характеристики, факторы, влияющие на них. 
Техника выполнения посадки с отклоненными и не отклоненными закрылками. Посадка с 
боковым ветром. Аэродинамическое обоснование действий пилота при выполнении 
посадки с боковым ветром. Использование работы винтов на посадке. Уход на 2-ой круг с 
двумя работающими двигателями.  
Ошибки на посадке, их предупреждение и исправление. Аэродинамическое обоснование 
действий пилота по исправлению отклонений на посадке. 

4 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

6. Обоснование рекомендаций РЛЭ по выполнению захода на посадку, посадки и ухода 
на второй круг. 
Ограничение максимально допустимой посадочной массы и характерных скоростей. 
Использование графиков для их расчёта. 
Обоснование рекомендаций по выполнению захода на посадку и посадки в различных 
эксплуатационных условиях. 
Обоснование рекомендаций по выполнению ухода на второй круг в различных 
эксплуатационных условиях. 

4 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

7. Критические режимы и особые условия полета. 
Особенности сваливания самолета. Скорость сваливания, рекомендации по выводу из 
сваливания. Прочность. Характеристики прочности. Перегрузка самолёта, коэффициент 
безопасности. Виды перегрузок. Манёвренная перегрузка и при полёте в условиях  
турбулентной атмосферы. 
Влияние обледенения на аэродинамические и летные характеристики самолета. 
Возникновение «клевка» при обледенении стабилизатора. Рекомендации по пилотированию 
самолета в условиях обледенения. 
Обоснование рекомендаций РЛЭ по выполнению полета в условиях атмосферной 
турбулентности, сдвига ветра, ливневых осадков и спутной турбулентности. 

6 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

8. Особенности выполнения  полета при отказе двигателя.  
Изменение аэродинамических и летных  характеристик самолета при отказе одного и двух 
двигателей и при самовыключении двигателей. 

4 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Практические занятия 8  

1. Анализ характеристик горизонтального полёта по графикам. 1 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

2. Анализ характеристик подъёма по указательницам траектории подъёма. 1 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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3. Анализ характеристик снижения по указательницам планирования и моторного снижения. 1 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

4. Анализ продольной устойчивости и управляемости ВС по балансировочным графикам. 2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

5. Расчет длины разбега и длины пробега по ионограммам. 2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

6. Анализ влияния обледенения на аэродинамические и лётные характеристики по графикам. 1 ОК 1-9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Тема 2.4. Аварийно-

спасательное оборудование ВС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12  

1. Требования нормативных документов по оснащению ВС аварийно-спасательным 
оборудованием. 
Основные требования НЛГС, ФАП, РЛЭ по оснащению ВС аварийно-спасательным 
оборудованием (противопожарное оборудование, дымозащитное оборудование, 
кислородное оборудование, средства эвакуации людей из ВС , средства защиты от 
перегрузки и др.). 
Соответствие аварийно-спасательного оборудования ВС требованиям норм, руководств, 
наставлений. 

2 ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование ВС. 
Назначение, состав, основные технические данные, размещение и порядок использования 
аварийно-спасательного оборудования ВС: 
- средства защиты от перегрузок;  
- аварийные выходы; 
- средства аварийной эвакуации. 

2 ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

3. БАСО. Назначение, состав, основные технические данные, размещение и порядок 
использования аварийно-спасательного оборудования ВС: 
- средства борьбы с пожаром; 
- кислородное оборудование; 
- дополнительное аварийно-спасательное оборудование (система оповещения пассажиров, 
аварийные топоры, аварийные радиостанции, медицинские аптечки, аварийный запас, 
инструкции по безопасности пассажиров). 

2 ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

4. Действия экипажа ВС в аварийных ситуациях. 
Основной порядок действий членов экипажа в аварийных ситуациях: 
- при возникновении пожара на борту ВС; 
- при разгерметизации ВС; 
- перед вынужденной посадкой; 

2 ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 
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- при эвакуации пассажиров; 
- при внезапном возникновении аварийной ситуации. 

5. Содержание типовой инструкции по безопасности для пассажиров. 
Взаимодействие членов экипажа в аварийных ситуациях. 
Основные принципы предупреждения и подавления паники среди пассажиров. 
Руководство пассажирами. 

2 ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

6. Оказание первой помощи пострадавшим в авиационном происшествии. 
Способы оказания первой помощи пострадавшему. Помощь при ранении. Искусственное 
дыхание. Наружный массаж сердца. Помощь при кровотечении. Помощь при переломах, 
вывихах, ушибах и растяжениях связок. Помощь при ожогах. 

2 ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

Практические занятия 6  

1. 

 

Применение аварийно-спасательного оборудования: 
- отработка навыков по применению ручных огнетушителей; 
- отработка навыков по применению кислородного дымозащитного оборудования; 
- отработка навыков по применению аварийных средств радиосвязи; 
- отработка навыков по открытию аварийных выходов. 

4 

 

ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

2. Оказание доврачебной помощи: 
- выработка навыков по оказанию первой помощи, транспортировки и уходу за ранеными. 

2 ОК 1-ОК 8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 03 52  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 2.1. 
Эксплуатационные ограничения скорости. 
Маршрут предполетного осмотра самолета. 
Подготовка к запуску двигателей. 
Оптимальный режим набора высоты и крейсерского полета. 
Эксплуатация топливной системы с дополнительными баками. 
Последовательность действия после посадки. 
Демонстрация выключения и повторного запуска двигателя. 
Подготовка к вынужденной посадке. 
Последовательность действий, когда температура охлаждающей жидкости винта в желтый сектор. 
Последовательность действий в аварийной обстановке. 
Поиск неисправности в работе двигателя. 
Действия при отказе электросистемы. 
Способы балансировки ВС с несимметричной тягой. 
Признаки неисправности гидросистемы и как в полете определить отказ гидронасоса. 
Признаки пожара электросистемы и последовательность действий. 
Последовательность проверки двигателей перед взлетом. 
Эксплуатация маслосистемы редуктора. 
Эксплуатация электронного блока управления двигателя. 
Порядок определения потребного топлива на полет. 
Запас топлива для самолетов с поршневым двигателем. 
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Запас топлива для самолета с газотурбинными двигателями. 
 В окне предупреждений высвечивается надпись ECUAFAIL.  

Действия при одновременном загорании предупредительных сигналов ECUA  и ECU В. 
Тема 2.2. 
Порядок определения центровки. 
Массовые и центровочные характеристики. 
Порядок определения момента и веса пустого самолета. 
Тема 2.3. 
Виды механизации крыла. Назначение, работа, влияние на аэродинамические характеристики. 
Понятия тяжелых» и «легких» винтах. 
Влияние веса и высоты полета на дальность и продолжительность полета. 
Проанализировать влияние центровки, режима работы двигателя, угла атаки крыла, угла отклонения руля высоты, положение 
закрылков на момент тангажа. 
Влияние дождя на взлетные характеристики самолета. 
Влияние экранирующего эффекта земли на взлетные и посадочные характеристики самолета. 
Влияние обледенения на характеристики устойчивости и упругости. Возникновение «клевка» при обледенении стабилизатора. 
Способы  пилотирования двухмоторного самолета при отказе одного двигателя. 
Тема 2.4. 
Основные требования нормативных документов по оснащению ВС: 
- противопожарным оборудованием; 
-кислородным оборудованием; 
- дымозащитным оборудованием; 
- средствами эвакуации людей из ВС; 
- средствами защиты от перегрузки. 
Порядок использования средств борьбы с пожаром в аварийных ситуациях. 
Порядок использования аварийных выходов. Инструктаж пассажиров при возникновении аварийных ситуаций на борту ВС. 
Руководство пассажирами в аварийных ситуациях. 
 

Раздел 3 ПМ 03. 

Навигация 

 100  

                                                                      Содержание 34  

1. Особенности навигации многодвигательного ВС. 
Характеристика комплекса навигационного оборудования ВС. Условия сокращенных 
интервалов  эшелонирования (RVSM).Расчет безопасной высоты полета по давлению 
760мм.рт.ст. (1013,2 м бар) Порядок осреднения высотомеров при полете на эшелоне. 

4 ОК 2, ОК 3 

ПК 3.4 

2. Предполётная подготовка и расчёт полёта. 
Расчет навигационных  элементов полета по прогностическому ветру. 

6 ОК 2, ОК 3 

ПК 3.2 

3. Особенности навигации поортодромической линии пути. 
Навигационные системы измерения курса ВС. Выбор опорных меридианов и расчет 
поправок. Определение ортодромических путевых углов. 

6 ОК 2, ОК 3, ОК 4 

ПК 3.4 

4. Применение радионавигационных систем  

Применение наземных  РЛС для контроля пути по направлению  и дальности. Определение 
навигационных элементов полета. 

6 ОК 2, ОК 4 

ПК 3.4 
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5. Использование аппаратуры установленной на борту ВС для выполнения полётов по 
маякам VOR. 

Особенности выполнения полетов по маякам VOR. 
Контроль пути по направлению по маякам VOR. 

6 ОК 2, ОК 4 

ПК 3.4 

6. Использование бортовой РЛС. 
Контроль пути по направлению и дальности по радиолокационным  ориентирам с помощью 
бортовых РЛС. Обнаружение и обход грозовых облаков. 

6 ОК 2, ОК 4 

ПК 3.4 

 Практические занятия 16  

1. Расчет навигационных элементов полёта по прогностическому ветру. 6 ОК 2-ОК  4 

ПК 3.4 

2. Навигационные системы измерения курса ВС. Выбор опорных меридианов и расчет 
поправок. Определение ортодромических путевых углов. 

4 ОК 2-ОК  4 

ПК 3.4 

3. Применение наземных РЛС для контроля пути по дальности. Определение навигационных 
элементов полёта. 

2 ОК 2-ОК  4 

ПК 3.4 

4. Особенности выполнения полётов по маякам VOR. 

Контроль пути по дальности по маякам VOR. 

2 ОК 2-ОК  4 

ПК 3.4 

5. Контроль пути по радиолокационным ориентирам с помощью бортовой РЛС. Обнаружение 
и обход грозовых облаков. 

2 ОК 2-ОК  4 

ПК 3.4 

Курсовая работа 20  

Тематика курсовой работы: 
Подготовка и выполнение коммерческого полёта по воздушной трассе и расчёт элементов полёта 
после взлёта, в полёте, на снижении и заходе на посадку (расчет и выполнение индивидуального 
маршрута). 

  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 03 30 ОК 2, ОК 3, ОК 4 

ПК 3.2, ПК 3.4 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 3.1. 
Решение тематических задач по расчету безопасной высоты полета (Нбез.760) по давлению 760 мм.рт.ст.  
Решение тематических задач по определению нижнего безопасного эшелона полета. 
Решение тематических задач по определению осредненной высоты для основного высотомера ВС.  
Решение тематических задач по расчету навигационных элементов полета по прогностическому ветру (встречно-боковому). 
Решение тематических задач по расчету навигационных элементов полета по прогностическому ветру (попутно-боковому). 
Решение тематических задач по расчету навигационных элементов полета по прогностическому ветру (боковому). 
Изучение руководства по летной эксплуатации курсовых систем. 
Задачи самолетовождения, решаемые с помощью наземных радиолокаторов. 
Определение места ВС. 
Вывод ВС в заданный пункт. 
Характеристика радиомаячной системы VOR. 

Применение  радиомаячной системы VOR. 

Предполетная проверка радиомаячной системы VOR. 

Контроль пути по боковым радиолокационным ориентирам. 
Решение тематических задач по обходу грозовых очагов, расположенных по линии курса или вблизи ее. 
Раздел 4 ПМ 03.  15  
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Метеорологическое 
обеспечение  на уровне 
практических полетов 

Тема 4.1.Комплексный анализ 
синоптического положения 

 и оценка метеорологических 
условий полетов по маршруту 
(ППП). 
 

                                                              Содержание 4  

1. Карты погоды и аэросиноптические материалы, используемые для комплексного анализа 
при полётах по ПВП и на эшелонах нижнего воздушного пространства. Особенности 
метеоусловий полёта в верхней тропосфере и нижней стратосфере. Тропопауза, её виды и 
роль в формировании условий погоды и полётов. Общая характеристика струйных течений. 
Синоптические условия образования струйных течений. Условия полёта в зоне струйных 
течений и рекомендации лётному составу при выполнении полёта в зоне струйных течений. 
Определение синоптического положения на маршруте. Определение метеоусловий взлета, 
полета и посадки. Принятие решения на вылет. 

4 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 3.3,  

ПК 3.4 

 

Практические занятия 6  

1. Решение практических задач при оценке погоды по маршруту в различной синоптической 
обстановке, полет по ППП на разных эшелонах (групповая и индивидуальная работа). 

6 ОК 1, ОК 3, ОК 8 

ПК 3.3,  
ПК 3.4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 03 5  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 4.1 

Изучить струйное течение и условия полёта в его зоне. 
Изучить оценку погоды по маршруту при полётах по ППП. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

- Планирование полёта; 
- Расчёт наивыгоднейшей высоты полёта, режимов работы двигателя, необходимого количества топлива для полёта, коммерческой 
загрузки. 
- Проведение предполётного осмотра ВС и его функциональных систем; 
- Выполнение полётов с пилотом-инструктором по приборам и в ночных условиях, в ожидаемых условиях эксплуатации и при 
имитации особых случаев в полёте; 
Лётные проверки на получение квалификационных отметок «Полёт по приборам», «Ночные полёты». 

72  

Производственная практика  – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ  
- Планирование полёта; 
- Расчёт наивыгоднейшей высоты полёта, режимов работы двигателя, необходимого количества топлива для полёта, коммерческой 
загрузки. 
- Проведение предполётного осмотра ВС и его функциональных систем; 
- Выполнение полётов с пилотом-инструктором по приборам и в ночных условиях, в ожидаемых условиях эксплуатации и при 
имитации особых случаев в полёте; 
Лётные проверки на получение квалификационной отметки «О типе воздушного судна». 

252  

Всего: 805  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Нормативные документы: 
 

1. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997.№60 – Ф3.   с изм. и доп. от 14.03.2022 г. 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102046246&backlink=1&&nd=6029121

07 

2. Федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в ГА. ФАП-128. 

С изм. от 22.04.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902172421 

3. Федеральные авиационные правила поиска и спасания в РФ. ФАП-530, с изм. от 
29.12.2020г. https://docs.cntd.ru/document/902110364 

4. Федеральные авиационные правила "Требования, предъявляемые к аэродромам, 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных 
судов". ФАП-262, с изм. от14.11.2017 г. https://docs.cntd.ru/document/420298608 

5. Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном 
пространстве Российской Федерации" ФАП-362 с изм. от 5.10.18. 
https://docs.cntd.ru/document/902374505 

6. Федеральные авиационные правила  "Организация воздушного движения в Российской 
Федерации". ФАП-293 14.02.2017 г. https://docs.cntd.ru/document/902319871 

7. Федеральные авиационные правила "Размещение маркировочных знаков и устройств 
на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом 
оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов".ФАП-119 http://docs.cntd.ru/document/902075507 

8. Федеральные авиационные правила "Предоставление метеорологической информации 
для обеспечения полетов воздушных судов". ФАП-60. 

https://docs.cntd.ru/document/420203468 

9. Федеральные авиационные правила  «Радиотехническое обеспечение полетов ВС и 
авиационная электросвязь» ФАП-297 с изм. от 9.01.2019 г. 
https://docs.cntd.ru/document/420231363 

10. Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства РФ 
ФАП-138. С изм. от 02.12.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902207152 

11. Федеральные авиационные правила  "Правила перевозки опасных грузов воздушными 
судами гражданской авиации". ФАП-141. https://docs.cntd.ru/document/902121326 

12. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами в Российской Федерации, устанавливающие порядок 
расследования, классификацию и учет авиационных происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными судами Российской Федерации, а также порядок 
расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами иностранных государств на территории Российской Федерации. 
(Постановление от 18.06.1998г. №609). С изм. от 29.12.2020 г.  
https://docs.cntd.ru/document/901711065 

13. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации. Приказ 
Минтранса РФ №139.С изм. https://docs.cntd.ru/document/901964448 

14. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
https://mintrans.gov.ru/activities/69/79 

Основные источники: 
 

1. Руководство по техническому обслуживанию самолета DА-42 NG  с изм. от 2.03.2022 г. 
2. Руководство по летной эксплуатации самолета DA-42 NG документ №7. 01.15 Е, с изм. 

от 11.03.2022 г.  

https://docs.cntd.ru/document/902172421
https://base.garant.ru/193588/b66998b62e2f790af2db61e952346359/#block_1000
https://base.garant.ru/71220192/8047bbbc7647e652d3fa50a53c7f2e74/#block_100000
https://base.garant.ru/192377/4d377bed9bf5d7ffcadf4ea4853a3bf2/#block_1000
http://docs.cntd.ru/document/902075507
https://base.garant.ru/70747808/7c9eafac2adac5e6a99198c43eecdc53/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/420203468
https://docs.cntd.ru/document/420231363
https://docs.cntd.ru/document/902207152
https://docs.cntd.ru/document/902121326
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18061998-n-609/#100008
https://base.garant.ru/189086/0cc840ad48e4e83ead026d5b51c4ce89/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/901964448
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3. Учебное пособие «Конструкция и лётная эксплуатация ВС  Diamond DA-42NG», 
Королёв Е.Н., Бородулин А.А., Гасенко Д.С. – Бугуруслан: СПбГУ ГА, 2023 – 124 с. 

4. Пилотажно-навигационный комплекс GarminG 1000 самолета DA 40NG, самолета DA 
42NG, Зарубин С.М., – С.Петербург: ФГБОУ ВПО  «СП (СПб) ГУГА», АУЦ., 2017.–  

696 с. 
5. Austro Enqine AE 300.Двигатель АЕ-4А, 4В. учеб.пособие перераб с.версии автора Peter 

Schmideither(Австрия) DAI Compiled.   – 2022г. доп. 146с. 
6. Инструкция по поиску и спасанию в Уральской зоне авиационно-космического поиска 

и спасания. От 20.11.2018 г. №407-17, Самара. 
7. Основы аэродинамики и динамики полёта. Григорьев Н. Г. – Машиностроение. Москва 

1995 г. 
8. Практическая аэродинамика самолёта. Бехтир В.П., Стариков Ю.Н. –Ульяновск, 2012 г. 
9. Аварийно-спасательное оборудование ВС. Фельдман В.Ю., Москва ВТ, 2001 г. 
10. Авиационная метеорология. Астапенко П.Д., Баранов А.М., Шварев И.М. – 

М.«Транспорт», 1985 г. 
11. Авиационная метеорология. Баранов А.М., Губицын Г.А., Иоффе М.М., Криуленко 

Е.Л., Лисодет В.Н. – Л. Воениздат, 1971 г. 
12. Особенности метеорологического обеспечения полётов на международных воздушных 

линиях. Ермакова А. И. – М. «Зенит», 1993 г. 
13. Инструктивный материал по метеорологическим кодам, 2015 г. 
14. Авиационная метеорология. Яковлев А.М. – М. «Транспорт» 1971 г. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Учебное пособие «Конструкция и лётная эксплуатация ВС DA-42». Корнеев В.М. – 

Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2012 г. – 64 с. 
2. Аэронавигация. 1 часть. Учебное пособие. Сарайский Ю.Н., Алешков И.И. – испр. 

Университет ГА. Санкт-Петербург, 2013 г. – 298 с. 
3. Аэронавигация. 2 часть. Учебное пособие. Сарайский Ю.Н., Липин А.В., Либерман 

Ю.Н. – Университет ГА. Санкт-Петербург, 2013 г. 
4. Обнаружение сдвига ветра. Рекомендации по выполнению полета в условиях сдвига ветра. 

Конспект лекций для экипажей ВС. Разработал преподаватель проф. цикла Каземир А.Л. – 

БЛУГА, 2022 г. 
5. АСП Полёты в особых условиях. Опасные для авиации явления погоды. Разработал  

преподаватель проф. цикла: Каземир А.Л. Учебное пособие для курсантов. – БЛУГА, 2022 г. 
6. Организация и выполнение поисково- спасательных и аварийно-спасательных работ.  

Учебное  пособие для курсантов. Разработал  преподаватель проф. цикла: Каземир  А.Л. – 

БЛУГА, 2022 г. 
7. Авиационная метеорология: учебное пособие. Ермаков К.С. – М.: МГТУ ГА, 2014 г. – 380 с.  
8. Краткий курс авиационной метеорологии: 2-ое изд.. Солынина В. Е. – М.: НОЧУ СПО 

«Авиашкола Аэрофлота» 2014 г. – 134 с. 
9. Практическая авиационная метеорология: учебное пособие. Позднякова В. А. – 

Екатеринбург, 2010 г. – 113 с. 
10. Метеорологическое обеспечение полётов: учебное пособие 3-е изд.. Лещенко Г.П., Перцель 

Г.В, Лещенко Е. Г. – Кировоград: ГЛАУ, 2010 г. – 184 с. 
11. Основы аэродинамики. Кокунина Л.Х. – Москва, «Транспорт» 1982 г. – 197 с. 

 

Интернет – ресурсы: 
http://www.diamond-air.at/  

http://www.diamond-air.at/
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Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде Университета (филиала), к которой предоставляется открытый 
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе 
«Webinar.ru». 

 

8. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  «Воздушной 
навигации»,  «Аэродинамики», «Конструкции летательных аппаратов», «Конструкции 
двигателей», «Приборного и электрорадио-технического оборудования ВС», 
«Авиационной метеорологии». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Аэродинамика»: 

− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы по аэродинамике); 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект оборудования для проведения практических занятий; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Воздушная навигация»: 

− комплект технических средств обучения; 
− комплект учебно-методической документации; 
− документы аэронавигационной информации; 
− бланки штурманской документации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Приборного и 
электрорадиотехнического оборудования ВС»: 

− комплект технических средств обучения; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект приборов, электроагрегаты; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы) 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция двигателей»: 

− комплект агрегатов и деталей двигателя; 
− макет двигателя, воздушного винта; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы); 
− тестовые задания контроля знаний. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкция летательных 
аппаратов»: 

− комплект агрегатов и деталей самолета; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект наглядных пособий (планшеты, схемы). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Авиационная метеорология»:  

− комплект метеоприборов; 
− комплект бланков синоптической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия (планшеты по авиационной метеорологии). 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Учебная и производственная  практика включает в себя выполнение полетов на 
многодвигательном воздушном судне в составе учебного экипажа. Наряду с 
прохождением летной практики курсанты проходят тренировки в тренажерном центре на 
тренажерах по типу многодвигательного ВС.  
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
− аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства обучения; 
− модели, макеты     воздушного судна;  
− комплексный тренажер многодвигательного воздушного судна;   
− учебные многодвигательные воздушные суда. 

 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу:  

− высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля);  

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;  
− стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

       Требования к квалификации педагогических кадров (летно-инструкторского состава), 
осуществляющих руководство практикой: 
командно-летный и инструкторский  состав: 

− средне-специальное или высшее образование по профилю специальности; 
− действующее свидетельство пилота коммерческой авиации или линейного пилота;  
− допуск к работе в качестве пилота-инструктора;  
− прохождение курсов повышения квалификации по утвержденным программам 

(ежегодная теоретическая подготовка). 
 

10. Образовательные и информационные технологии 
 

Теоретические занятия проводятся кабинетах, лабораториях. Виды учебных 
занятий: лекции, комбинированные занятия, семинарские занятия, практические занятия и 
др. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование активных 
форм проведения занятий, анализа ситуационных задач с применением информационных 
технологий.  

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Лётная эксплуатация  
многодвигательного воздушного судна  и  его функциональных систем на уровне 
практических полетов» является освоение теоретической части профессионального 
модуля, прохождение тренировки на тренажере многодвигательного ВС в объеме 
предусмотренном Курсом учебно-летной подготовки с получением квалификационных 
отметок: «полет по приборам», «ночные полеты» и «целевые полеты» с получением 
квалификационной отметки  о типе самолета. 

 В процессе теоретического обучения  предусматриваются консультации для 
обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

Освоению данного модуля предшествует освоение профессиональных модулей 
ПМ.01. «Летная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его 
функциональных систем (на уровне пилота-любителя)» и ПМ.02. «Летная эксплуатация  
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воздушного судна, двигателя и  функциональных систем на уровне пилота коммерческой 
авиации», а также изучение 

дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла: 
− математика; 
− информатика. 

 

дисциплин профессионального цикла:  
− техническая механика; 
− электротехника и электронная техника; 
− материаловедение; 
− инженерная графика; 
− охрана труда. 

 

 

11. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Сохранять летную годность 
воздушного судна и двигателей, 
их функциональных систем на 
этапе летной эксплуатации 

(ПК 3.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планирование, подготовка и 
выполнение полетов на 
многодвигательном воздушном 
судне (ВС) в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов, регламентирующих 
летную работу (Воздушный 
кодекс РФ, ФАП полетов, 
Руководство по летной 
эксплуатации ВС и др.);   
- анализ устойчивости и 
управляемости воздушного судна 
на различных режимах полета;  
- управление самолетом в 
пределах его летных  
ограничений; 
- выполнение расчетов полетной 
массы и центровки ВС. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты  
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК и разделов 
модуля. 
 

Дифференци-

рованные зачеты 
по учебной и 
производственно
й практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионально
го модуля. 
Экзамен по МДК. 
Экзамен 
(квалифика-

ционный) по 
модулю. 
 

 

Обеспечивать эксплуатацию 
воздушного судна и двигателей, 
их функциональных систем в 
ожидаемых условиях 
эксплуатации (ПК 3.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение летной работы в 
качестве командира ВС в 
соответствие с требованиями 
воздушного законодательства;   
- принятие правильных решений 
в процессе эксплуатации ВС; 
-  осуществление контроля и 
наблюдения в полете на уровне 
пилота коммерческой авиации; 
- соблюдение эксплуатационных 
ограничений самолетов,  силовых 
установок и их систем, 
приборного и 
электрорадиотехнического 
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 оборудования ВС. 

Обеспечивать эксплуатацию 
воздушного судна и двигателей, 
их функциональных систем в 
особых ситуациях (ПК 3.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение полетов   в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов, 
регламентирующих летную 
работу (Воздушный кодекс РФ, 
ФАП полетов, Руководство по 
летной эксплуатации ВС и др.);   
-  соблюдение эксплуатационных 
ограничений самолетов,  силовых 
установок и их систем, приборного 
и электрорадиотехнического 
оборудования ВС; 
- распознавание и оценка 
складывающейся ситуации в 
полете; 
- принятие своевременных и 
грамотных решений с учетом 
обстановки, сложившейся на 
борту ВС. 

Обеспечивать безопасность, 
регулярность и экономическую 
эффективность авиаперевозок 

(ПК 3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  получение и использование 
метеорологической, 
аэронавигационной информации 
при подготовке и выполнении 
полетов; 
- соблюдение мер предосторож-

ности и регламентированного 
порядка действий в аварийной 
обстановке; 
- соблюдение требований, 
предъявляемых к пассажирам по 
вопросам безопасности 
авиаперевозок. 

Проводить комплекс 
мероприятий по проверке 
исправности, работоспособности 
и готовности воздушного судна, 
двигателей и их функциональных 
систем к использованию по 
назначению (ПК 3.5). 
 

 

 

 

-  подготовка к использованию в 
полете приборного и 
электрорадиотехнического 
оборудования (бортовых комп-

лексов) на уровне практических 
полетов; 
-  контроль готовности ВС к 
полету; 
-  соблюдение правил эксплуа-

тации самолетов,  силовых 
установок и их систем, прибор-

ного и электрорадиотехнического 
оборудования ВС; 
- принятие правильных и 
своевременных решений при 
возникновении отказов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 
заинтересованности в освоении 
выбранной профессии  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество (ОК 2). 

- правильный выбор   методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
процессе эксплуатации 
многодвигательного воздушного 
судна и его функциональных 
систем; 
- умение анализировать 
эффективность и качество 
выполнения летной работы 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность(ОК 3). 

- профессионально грамотное 
решение стандартных и 
нестандартных  задач в области 
летной  эксплуатации много-

двигательного воздушного судна 
и его функциональных систем; 
- готовность нести 
ответственность за принимаемые 
решения  

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 
необходимой информации для 
профессионального и личност-

ного развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности (ОК 5) . 

- владение методами 
использования спутниковых 
навигационных систем, 
электронного пилотажного 
оборудования 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
(ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  
с обучающимися, педагогами, 
летным, инженерно-техническим 
составом в  процессе обучения 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  
ответственности за результат 
выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

- дидактически целесообразная  
организация самообразования; 
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личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

(ОК 8). 

-  стремление к повышению 
своего профессионального 
уровня, личностному развитию 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  
современных  методик 
выполнения полетов; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 

учебником; 
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, или в выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

более полное понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программы; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  
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Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 
− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя понятия, 
понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Хорошо  самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя понятия 

Удовлетворительно  в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном понятия 

Неудовлетворительно  не решил учебно-профессиональную задачу или задание 

 

 

 

12. Методические рекомендации для обучающихся по освоению профессионального 
модуля 

 

Для успешного освоения разработаны основные методические рекомендации в 
соответствии ФГОС СПО:  

-методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

-методические рекомендации по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по выполнению курсовых работ. 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

Процент результативности 
(правильных ответов),% 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.04 – Летная эксплуатация 
летательных аппаратов. 
 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Организация и планирование работы в рамках структурного подразделения». 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа воздушного судна, 
структурного подразделения (ПК 4.1). 

2. Выбирать оптимальные решения при планировании действий в условиях возникновения 
особых ситуаций (ПК 4.2). 

3. Осуществлять контроль за организацией, планированием и выполнением полетов и 
качеством летной работы (ПК 4.3). 

4. Принимать участие в оценке экономической эффективности летной эксплуатации (ПК 4.4). 
5. Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ (ПК 4.5). 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
− по организации, планированию и руководству деятельностью экипажа воздушного судна, 

структурного подразделения; 
− по выбору оптимальных решений при планировании действий экипажа ВС в условиях 

возникновения особых ситуаций; 
− по осуществлению контроля за организацией планирования, выполнением полетов и 

качеством летной работы; 
− в оценке экономической эффективности летной работы; 
− по обеспечению техники безопасности и охраны труда на рабочих местах; 
− по проведению разбора полета (полетов) в экипаже и в структурном подразделении; 

уметь: 

− пользоваться нормативными документами, регламентирующими летную работу; 
− оформлять полетную документацию; 
− проводить разбор полета (полетов) в экипаже и структурном подразделении; 
− проводить предполетную и предварительную подготовку в экипаже; 
− проводить контроль готовности и учет предварительной подготовки; 
− организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа, структурного 

подразделения; 
− осуществлять контроль за организацией, планированием, выполнением полетов и качеством 

летной работы; 
− проводить в полете, при необходимости, досмотр ручной клади и багажа пассажиров, а в 

надлежащих случаях личный досмотр пассажиров в порядке, установленном национальным 
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законодательством; 
знать: 

− требования воздушного законодательства и нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области авиации, организации воздушного движения и использования 
воздушного пространства и международных стандартов; 

− основные положения документов, регламентирующих летную работу и ее организацию; 
− порядок проведения разборов полета (полетов) в экипаже, в структурном подразделении; 
− порядок проведения предполетной и предварительной подготовки в экипаже; 
− порядок осуществления контроля готовности и учета предварительной подготовки; 
− правила использования воздушного пространства и правила полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации; 
− требования, предъявляемые к воздушным судам, аэродромам и аэропортам; 
− нормы, правила и процедуры обеспечения авиационной безопасности; 
− организацию управления воздушным движением в гражданской авиации; 
− принципы и методы управления летной работой; 
− методы и приемы управления психологическим климатом в летном экипаже; 
− основы планирования летной работы в подразделениях эксплуатанта гражданской авиации; 
− основные требования нормативных правовых актов и методических документов в области 

управления летной работой; 
− правила и процедуры организации воздушных перевозок и авиационных работ; 
− функции и порядок взаимодействия служб и подразделений аэропорта. 

 

3. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

 

Профессиональный модуль «ПМ.03 Летная эксплуатация  многодвигательного 
воздушного судна и  его функциональных систем на уровне практических полетов»  представляет 
собой модуль, относящийся к  профессиональному циклу. 

Профессиональный модуль изучается в 2, 3 и 4 семестрах. 
 

 

4. Объем рабочей программы профессионального модуля: 
Всего – 309 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

учебная и производственная практики – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10100300&sub=2
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5. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности «Организация и планирование работы в рамках структурного 
подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа 
воздушного судна, структурного подразделения. 

ПК 4.2. Выбирать оптимальные решения при планировании действий в условиях 
возникновения особых ситуаций. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль за организацией, планированием и выполнением 
полетов и качеством летной работы. 

ПК 4.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности летной 
эксплуатации. 

ПК 4.5.  Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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6.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды  
профес-

сиональ- 

ных компе- 

тенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4 

ПК 4.5. 

Раздел 1.  Организация летной работы 

 

В активной и интерактивной форме 
проводятся: 
по теме 1.1 практическое занятие № 1 

по теме 1.4 практическое занятие № 1 

117 

 

 

 

2 

2 

78 

 

 

 

2 

2 

6 

 

 

 

2 

2 

 

39 

 

 

 

 

 

   

ПК 4.4. 
 

 

Раздел 2.  Организация и планирование 
работы воздушного транспорта,  экономика 
отрасли 

 

В активной и интерактивной форме 
проводятся: 
по теме 2.1 практическое занятие № 2 

120 

 

 

 

 

 

2 

80 

 

 

 

 

 

2 

26 

 

 

 

 

 

2 

20 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Учебная практика,  часов  36  36  

 Производственная практика (по профилю 
специальности), часов  

36  36 

 Всего: 309 158 32 20 79  36 36 
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6.2. Содержание обучения  по  профессиональному модулю ПМ.04 «Организация и планирование работы в рамках структурного 
подразделения» 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная)учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 

формирова- 

н ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 

ПМ 04. Организация и 
планирование работы в 
рамках структурного 
подразделения 

 309  

МДК 04.01. Организация 
летной работы, 
мероприятия по 
обеспечению 
экономической 
эффективности полетов 
(производственной 
деятельности) 

 237  

Раздел 1 ПМ 04.  
Организация лётной 
работы 

 117  

 Содержание 12  

Тема 1.1 Основные 
положения планирования 
лётной работы. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения организации летной работы. 
Термины и определения. 
Планирование летной работы: основные положения. 
Профессиональная подготовка летного состава: основные положения; 
первоначальная подготовка. 
Состав и оформление экипажа. Допуск экипажа к полетам. 
Полеты с проверяющим. 
Порядок оформления документации. 
Разбор полетов. Контроль полетов. 

4 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 4.5 

 

2. Лицензирование летного экипажа. 
Общие требования. 
Лицензия пилота-любителя (частного пилота) (самолет) – PPL(A). 

Лицензия пилота коммерческой авиации (самолет) – CPL(A). 

Лицензия линейного пилота – ATPL(A). 

Классификационные отметки класса и типа. 
Классификационные отметки допуска к полетам по приборам. 

4 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 4.5 
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Классификационные отметки инструктора. 
Медицинские требования. 

3. Документы и руководства. 
Руководства, журналы, порядок ведения записей. 
Бортовой журнал. Формуляр. 
Руководство по производству полетов. 
Сроки хранения документов. 

4 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 4.5 

 Практическое занятие 2  

1. Порядок ведения лётно-штабной документации. Практическое занятие проводится в активной и 
интерактивной форме – разбор конкретной ситуации. 

2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

ПК 4.5 

Тема 1.2. Организация 
лётной работы в лётных 
подразделениях ГА. 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Содержание 18  

1. Основы организации и управления летной работой в ГА. 
Основные термины и определения. Нормативная правовая база и организационные основы управления 
летной работой. 
Классификация задач управления летной работой. 
Структура органов организации и управления летной работой в ГА. Отраслевые, межрегиональные и 
территориальные органы управления летной работой, их структура и функции. Организационная 
структура УЛР в летных подразделениях ГА. 

2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

2. Организация и планирование летной работы в летных подразделениях ГА. 
Общие положения. Методы организации и планирования летной работы в летных подразделениях ГА. 
Виды планирования, их краткая характеристика (текущая, оперативная летная деятельность). 
Формы и правила ведения летно-штабной документации. Основные нормативные, методические 
документы, используемые в системе управления летной деятельностью.  Назначение и состав 
руководства по производству полетов (РПП) и других нормативных документов. 

4 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

3. Принципы и порядок комплектования и формирования экипажей ВС. 
Общие положения. Минимальный состав экипажа. Надежность работы экипажа. Принципы и порядок 
комплектования и формирования экипажей ВС. Обоснование рационального метода комплектования 
экипажей. Порядок замены членов экипажа и допуска их к полетам. 

2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

4. Организация профессиональной подготовки летного состава. 
Основные положения профессиональной подготовки. Первоначальная подготовка летного состава: 
цель, основные требования. 
Переподготовка на другие типы воздушных судов: цель, определение состава кандидатов, 
определение медицинской годности, оценка профессиональных знаний и психологической 
подготовленности, рассмотрение кандидатур, организация учебного процесса. 
Повышение квалификации: цель, основные нормы, сроки проведения. 
Подготовка   в летных подразделениях: общие положения, подготовка лётного состава к 
самостоятельной работе, поддержание уровня профессиональной подготовленности. 
Сезонная подготовка. Продление срока действия свидетельства. 

6 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 
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5. 

 

 

Организация подготовки и допуск экипажей ВС к полётам. 
Основные требования. Первоначальный допуск летного состава к полетам. Порядок допуска летного 
состава к самостоятельным полетам и подтверждение минимума командира воздушного судна. 
Проверка на допуск ЛС к полётам. Допуск ЛС к полетам (провозка) на аэродромы, по трассам и МВЛ. 
Допуск к полетам на воздушном судне, имеющем иной вид шасси. Допуск к полетам после перерыва в 
летной работе. 
Предварительная подготовка экипажей: общие положения; организация предварительной подготовки; 
содержание подготовки; контроль готовности и учёт. 
Организация лётной работы в экипаже. 
Планирование работы. Организация предполетной подготовки, способы её совершенствования.  
Особенности предполетной подготовки при выполнении авиационных работ. Организация летной 
работы экипажа ВС в полете. Послеполетные работы экипажа. Послеполетный разбор в экипаже. 

4 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

 Практические занятия 2  

1. Подготовка экипажей к полетам. 2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Тема 1.3. Организация лётно-

методической работы в 
лётных подразделениях 

 

Содержание 10  

1. Информационные источники, используемые в системе организации летной работы. 
Характеристика информационных источников системы организации летной работы. Средства сбора 
полетной информации, методология их использования. Использование экспертных оценок в системе 
анализа организации летной работы в гражданской авиации. Оптимизация процессов организации и 
управления летной работой. 

4 ОК 1-ОК 6 

ОК 8, ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

2. Контроль и анализ организации летной работы в летных подразделениях ГА. 
Основные требования. Контроль и анализ качества выполнения полетов с использованием данных 
средств сбора полетной информации. Контроль летной работы. Проведение анализов организации 
летной работы. Организация и проведение разборов с использованием данных средств сбора полетной 
информации. 

2 ОК 1-ОК 6 

ОК 8, ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

3. Организация летно-методической работы в летных подразделениях ГА. 
Общие положения. Методологическая основа летно-методической работы в летных подразделениях 
ГА при производстве полетов на всех его этапах. Планирование ЛМР. Порядок разработки 
нормативных документов и их внедрение. Органы, осуществляющие ЛМР и их главные задачи. 
Контроль состояния ЛМР. Учебно-методическая база летных подразделений ГА. Организация 
методического взаимодействия летных подразделений со службами, обеспечивающими подготовку, 
выполнения, контроль и анализ полетов. 

2 ОК 1-ОК 6 

ОК 8, ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

4. Организация взаимодействия летных подразделений ГА со службами обеспечения полетов. 
Общие положения. Методологическая (регламентационная) основа взаимодействия летного 
подразделения ГА со службами обеспечения полетов: ОВД, инженерно-авиационной, метеослужбой, 

2 ОК 1-ОК 6 

ОК 8, ОК 9 

ПК 4.1 
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службой аэронавигационной информации, спецавтотранспорта, отдела перевозок, авиационной 
безопасности, тренажерным комплексом на этапах планирования и производства полетов. 
Общие положения и правила эксплуатации ВС инженерно-авиационной службой по обеспечению 
летной годности авиационной техники. Взаимодействие со службой ИАС на этапах обеспечения, 
выполнения и контроля полетов. 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Тема 1.4. Планирование 
полетов по правилам 
визуальных полетов (ПВП). 
 

  

 

Содержание 10  

1. Особенности организации и планирования летной работы при выполнении международных 
полётов. 
Общие положения. Особенности профессиональной подготовки, организации и управления летной 
работой при полетах по международным пространствам, в малоориентирной местности и в горной 
местности. 
Права, обязанности, ответственность КВС, выполняющего международные полеты. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

2. Планирование полетов по ПВП 

Понятия и определения. 
Бортовой журнал. 
Метеорологическая информация. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

3. Расчет полета по маршруту 

Навигационный план полета ниже нижнего эшелона по ПВП. 
Выбор маршрута, скорости полета, высоты полета и запасного аэродрома. Получение информации о 
ветре и прогнозируемой метеообстановке на маршруте. Определение аэронавигационного запаса 
топлива. Требования к топливу. 
Расчет плановой заправки топливом на каждый участок и общего 

расхода топлива на полет. 
Контроль за расходом топлива в полете: 
− расчет фактического расхода; 
− сравнение фактического и планируемого расхода топлива; 
− поправка в расчетах АНЗ. 
Изменение плана полета при необходимости: 
− выбор крейсерских высот и режимов работы двигателя до нового пункта назначения; 
− время до нового пункта назначения; 
− оценка количества топлива на борту сравнением с потребным топливом для полета до нового 

пункта назначения, учет АНЗ. 

6 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

 Практическое занятие 2  

1. Расчет плановой заправки топливом на каждый участок и общего расхода топлива на полет. 
Практическое занятие проводится в активной и интерактивной форме – разбор конкретной ситуации. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

  Содержание 22  

Тема 1.5. Планирование и 
производство полетов по 

1. Планирование полетов по ППП. 
Информация и документация. Сборники аэронавигационной информации и радионавигационные 

6 1 
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правилам приборного полета 
(ППП). 
 

карты. 
Получение информации о ветре и прогнозируемой метеообстановке на маршруте. 
Выбор маршрута, скорости полета, высоты эшелона полета и запасного аэродрома. 
Типы планов полета. Подача плана полета. 

2. Процедуры выполнения крейсерских полетов на реактивных ВС. 
Управление центром тяжести. 
Оптимизация удельного расхода топлива. 
Оптимизация дальности полета. 
Оптимизация продолжительности полета. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

3. Планирование расхода топлива для среднемагистрального турбореактивного самолета. 
Требования к реактивному топливу, маслу. 
Подробное планирование расхода топлива по этапам полета. 
Расчет расхода топлива в наборе высоты, на горизонтальном участке полета, на снижении и общего 
расхода топлива на полет. 
Аэронавигационный запас топлива (АНЗ). 

4 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

4. Зависимость километрового и часового расхода топлива от скорости и высоты полета. 
Рекомендации по снижению расхода топлива в полете. 
Режимы крейсерского полета магистральных самолетов: экономический, максимальной крейсерской 
скорости, максимальной дальности и максимальной продолжительности полета. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

5. Контроль за расходом топлива в полете 

Контроль фактического расхода топлива. 
Сравнение фактического и планового расхода топлива. 
Поправка в расчетах АНЗ. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

6. Изменение плана полета при необходимости 

Порядок изменения высоты (эшелона), маршрута полета (спрямление). 
Выбор крейсерских высот и режимов работы двигателя до нового пункта назначения. 
Время до нового пункта назначения. 
Оценка количества топлива на борту сравнением с потребным топливом для полета до нового пункта 
назначения, учет АНЗ. 

2 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

7. Специальные процедуры планирования расхода топлива 

Полеты на изолированные аэродромы или на острова. 
Полеты увеличенной дальности самолетов с двумя двигателями (ETOPS). 
Изменение планового маршрута во время полета. 
Процедуры в точке рубежа возврата. 

1 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

8. Автоматизированное формирование плана 

Формирование компьютерного плана полета. 
Применение компьютерного плана полета. 

1 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
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ПК 4.5 

  Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04  
 

39 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 1.1. 
Структура  профессиональной подготовки летного состава ГА. 
Документы, регламентирующие ОЛР. 
Оценки уровня подготовленности обучающегося. 
Критерии оценок уровня подготовленности членов летных экипажей. 
Отбор кандидатов на переподготовку. 
Ведение летной документации в действующих авиационных предприятиях. 
Перечень летно-штабной документацией на примере одной из компаний. 
Тема 1.2.  
Особенности планирования летной работы. 
Совершенствования планирования летной работы. 
Нормативные документы по делопроизводству. 
Методы комплектования экипажей на примере одной из авиационных компаний. 
Обязанности, права, ответственность КВС. 
Обязанности, права, ответственность второго пилота. 
Процедуры отстранения лиц авиационного персонала от исполнения должностных обязанностей. 
Ввод в строй членов летного экипажа ВС. 
Оформление и учет состава экипажа. 
Контроль за качеством проведения разборов полетов. 
Тема 1.3.  
Цель и задачи использования данных средств сбора полетной информации. 
Устройства системы регистрации полета. 
Организация и выполнение методических полетов. 
Порядок и правила досмотра ВС. 
Порядок и правила заправки ВС на примере одной из компаний. 
Тема 1.4. 
Особенности подготовки к полетам по трекам через Северную Атлантику. 
Составление навигационного плана полета по маршруту по ПВП. 
Расчет ветра в полете. 
Расчет и заполнение штурманского бортового журнала. 
Принятие решения на вылет по ПВП, в соответствии с ФАП-128. 

Действие экипажа ВС при встрече с опасными метеоявлениями по ПВП. 
Тема 1.5. 
Условия полетов по ППП. 
Требования ФАП – 147 для получения квалификационной отметки допуска к полетам по ППП. 
Составление навигационного плана полета по маршруту по ППП. 
Требование к воздушным судам, выполняющие полеты по ППП. 
Требования ФАП – 128 – «Правила полетов по приборам». 
Решение КВС при невозможности продолжить полет до  пункта назначения. 
Распределение обязанностей среди членов летного экипажа при выполнении захода на посадку и посадки по приборам согласно РПП АК. 
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Составление навигационного плана полета по маршруту по ППП. 
Подробное планирования расхода топлива по этапам полета. 
Действие экипажа ВС при встрече с фронтальной грозой. 
Решение тематических задач. 
Раздел 2 ПМ 04. 

Организация и  

планирование работы 
воздушного транспорта, 
экономика отрасли. 

 120 

 

 Содержание 8  

Тема 2.1. 
Воздушный транспорт в 
условиях рыночной 
экономики. 
 

 

 

 

 

1. Введение. 
Роль экономических наук в период формирования рыночных отношений. Требования к уровню  
экономических знаний авиационных работников. Предмет и методы изучения курса. Связь предмета с 
другими дисциплинами общенаучного, социального и профилирующего циклов. Краткое содержание 
курса. 

1 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

2. Отрасль и рыночная экономика. 
Сферы экономики. Отрасли экономики. Роль транспорта в производственной инфраструктуре. 
Особенности и перспективы развития воздушного транспорта. 

2 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

3. Субъекты рыночной экономики на воздушном транспорте. 
Организация (предприятие) как хозяйственный субъект. Место ЭАП в системе рыночных отношений. 
Условия образования рыночных отношений. Экономические показатели развития отрасли и методика 
их расчета. 

1 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

4. Управление отраслью. 
Типы производства и их характеристика. Основные производственные и технологические процессы в 
отрасли. Производственная и организационная структура предприятия. 
Типы организационных структур: линейная, функциональная, дивизиональная, адаптивная. 
Функциональные подразделения предприятия. 
Специализация предприятий. 

1 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

5. Материально-техническое снабжение предприятий. 
Задача службы материально - технического снабжения. Её место в структуре предприятия. 
Классификация материалов. Цена продавца. Цена приобретения. 
Нормирование расхода материалов. Нормирование запасов материалов. Организация складского 
хозяйства на авиапредприятиях. 

1 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

6. Организация технического обслуживания авиационной техники. 
Виды и методы технического обслуживания. Виды организации производственного цикла 
технической эксплуатации. Планирование технического обслуживания СВАД. Разделы плана работы 
по техническому обслуживанию авиационной и наземной техники 

2 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

 Практические занятия 4  

1. Решение задач на определение показателей работы предприятия воздушного транспорта. 2 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

2. Расчет нормы расхода и нормы запаса материалов.  
Определение трудоемкости работ и численности работников в процессе технического обслуживания 
СВАД. 

2 ОК 1,ОК 4, 
ОК 5,ОК 9 

ПК 4.4 

 Содержание 14  
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Тема 2.2. 
Ресурсы отрасли. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные фонды эксплуатационного авиапредприятия (ЭАП). 
Понятие имущества предприятия. Состав имущества предприятия. 
Капитал предприятия: собственный и заемный; уставный, основной и оборотный. 
Понятие основных фондов и основных средств. Состав основных фондов ЭАП. Активные и пассивные 
основные фонды. Производственные и непроизводственные основные фонды. Оценка основных 
фондов. 
Физический и моральный износ основных фондов. 
Амортизация основных фондов. Определение амортизационных отчислений по группам основных 
фондов авиапредприятия. Использование основных производственных и непроизводственных фондов. 
Диверсификация производства. Сдача в аренду основных фондов. 
Показатели эффективности  использования основных фондов. Пути улучшения эффективности 
использования основных производственных фондов. 

4 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

 

2. Оборотные средства ЭАП. 
Сущность оборотных средств. Оборотные производственные фонды и фонды  обращения. Состав 
оборотных средств ЭАП. Собственные, заемные и привлеченные оборотные средства. Нормируемые и 
ненормируемые оборотные средства. 
Нормирование оборотных средств. Норма запаса, норма расхода, норматив оборотных средств. 
Оборачиваемость  оборотных средств и ее показатели. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 
средств. 

2 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

 

3. Рынок труда. Трудовые ресурсы ЭАП. 
Производственный персонал. Категории производственного персонала. 
Производительность труда. Методы расчета производительности труда. Факторы роста 
производительности труда. 
Материальное стимулирование труда. Тарифные ставки. Тарифная сетка. Формы заработной платы: 
повременная, сдельная. Надбавки и доплаты. Должностные оклады членов экипажей ВС и наземных 
работников. 
Рынок труда, занятость, безработица. 

4 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

 

4. Финансы ЭАП. 
Сущность и функции финансов. Источники финансовых средств: уставный капитал, выручка, 
амортизационный фонд, акции, облигации, депозитные сертификаты, кредиты банка. 
Доходы ЭАП. Источники доходов ЭАП. 
Показатели прибыли. Распределение прибыли. 
Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на имущество. Плата за ресурсы. 
 Косвенные налоги.  

2 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

 

5. Оценка эффективности деятельности организации (предприятия.) 
Понятие эффективности производства. Принципы определения экономической эффективности; 
критерии эффективности: годовая норма прибыли; рентабельность капитала; период возврата (срок 
окупаемости затрат). 
Система показателей эффективности производства: по отдельным видам ресурсов и затрат, по 
рентабельности, по деловой активности, по платежеспособности, по финансовой устойчивости. 
Этапы определения экономической эффективности нововведений с: приведенные затраты; срок 
окупаемости дополнительных капитальных вложений; годовой экономический эффект. 

2 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

 

 Практические занятия 16  

1. Расчет  амортизационных отчислений по группам основных фондов. 
Определение структуры основных фондов авиапредприятия. 

4 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
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Расчет показателей экономической эффективности использования основных фондов. ПК 4.4 

2. Определение показателей  эффективности использования оборотных средств и расчет нормативов  
оборотных средств. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования основных фондов. 

2 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

3. Расчет производительности труда в подразделениях ЭАП. 2 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

4. Расчет размера заработной платы летного состава. 4 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

5. Расчет показателей экономической эффективности  деятельности предприятия. 2 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

6. Определение показателей сравнительной экономической эффективности при внедрении нового типа 
самолета. 

2 ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 
ПК 4.4 

 Содержание 

 
10  

Тема 2.3. 
Маркетинговая деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

1. Издержки производства и себестоимость авиационных работ (услуг). 
Понятие издержек производства (эксплуатационных расходов) ЭАП. Себестоимость авиаперевозок 
(работ, услуг). Классификация издержек производства: по экономическим элементам, по статьям 
калькуляции, прямые и косвенные, основные и накладные, переменные и общие; внешние и 
внутренние невозвратные издержки. 
Состав затрат по производству и реализации продукции, включенной в себестоимость продукции 
(работ, услуг). 
Методы определения себестоимости продукции (работ, услуг) ЭАП. Факторы, влияющие на 
себестоимость продукции. 
Основные пути снижения себестоимости авиатранспортной продукции. 

2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 

 

2. Ценообразование и тарифы. 
Понятие рыночной цены авиатранспортной продукции (работ, услуг). Принципы ценообразования при 
рыночных отношениях на авиационные услуги. Диверсификация цен на авиационные услуги: по 
доходам клиентов, в зависимости от объемов авиационных услуг, по категориям авиатранспортных и 
других услуг. 
Понятие тарифа, тарифной ставки и тарифного пояса. 
Принципы построения тарифов на перевозки. Принципы построения тарифов на нетранспортные виды 
применения авиации в народном хозяйстве. Тарифы на авиационные услуги. 
Зависимость ценообразования от модели рынка авиаперевозок. Ценовая дискриминация. Ситуации, 
при которых цена приобретает особое значение. 

2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 

 

3. Производственная программа и производственная мощность ЭАП. 
Производственная программа ЭАП. Производственная  мощность ЭАП.  Техническое состояние парка 
воздушных судов. Бизнес-план ЭАП и его разделы. Порядок разработки бизнес-плана. 

2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 

4. Качество и конкурентоспособность  работ (услуг). 
Понятие качества работ. Качество авиационных работ (услуг): безопасность полетов, регулярность 
полетов, культура, обслуживания пассажиров и грузоотправителей, продолжительность обслуживания 

2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 
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пассажиров и  грузоотправителей. Стандарты IСАО. 

Понятие конкурентоспособности ЭАП. Оценка конкурентоспособности по потребности  транспортных  
услуг (работ), по тарифам, по техническому уровню, по показателям качества. Политика предприятия 
в области качества выполнения работ и  предоставления услуг и роста конкурентоспособности. 

Инновационная деятельность предприятия. Жизненный цикл инноваций. Показатели технического 
уровня новшеств.  Показатели технического уровня производства. Технологический уровень 
производства. 
Инвестиции. Реальные и финансовые инвестиции. Принципы инвестиционной деятельности. 
Капитальные вложения. Источники инвестиций. 

5. Внешнеэкономическая деятельность. 
Либерализация внешнеэкономической деятельности в России. Этапы либерализации 
внешнеэкономической деятельности в России. Понятие внешнеэкономической деятельности. Формы 
внешнеторговой деятельности. Внешнеторговый контракт. Виды цен. Формы платежей. Органы 
управления внешнеэкономической деятельностью. Требования Воздушного Кодекса РФ Федеральных 
Авиационных Правил к организации международных полетов. 

2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 

 Практические занятия 6  

1. Расчет эксплуатационных затрат и себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 

2. Расчет тарифов на авиатранспортные перевозки. 2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 

3. Анализ показателей внешнеэкономической деятельности предприятий. 2 ОК 1-ОК 6, 
ОК 8,ОК 9 

ПК 4.4 

Курсовая работа 20  

Тематика курсовых работ:  
Роль экономических наук в подготовке авиационных специалистов, способных к эффективным методам хозяйствования в рыночных 
условиях. 
Возможности обновления самолетно-вертолетного парка на воздушном транспорте. 
Условия, определяющие нормативы оборотных средств ЭАП и пути ускорения  оборачиваемости оборотных средств. 
Пути снижения себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 
Особенности планирования экономического развития авиапредприятия в условиях рыночных отношений 

Маркетинг и его значение в хозяйственной деятельности авиапредприятия, ориентированной на рынок. 
Прогнозирование спроса на авиаперевозки, формирование авиалиний и составление плана движения авиаперевозок. 
Система налогообложения  на авиапредприятиях  в Российской Федерации. 
Экономическая эффективность лизинга и аренды воздушных судов. 
Экономическая сущность инвестирования и финансирования. 
Резервы повышения качества продукции отрасли.  
Повышение рентабельности работы предприятия отрасли.  
Организация оперативного планирования производства.  
Организация оперативного учета и регулирования производства. 
Экономическая эффективность научно-технического прогресса в отрасли. 
Экономическая  эффективность использования оборотных средств.  

 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.4 
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Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии отрасли. 
Экономическая эффективность    использования основных средств, предприятия   отрасли. 
Выявление резервов производственной мощности.  
Производительность и факторы её роста  на авиапредприятии. 
Организация, нормирование и оплата труда авиаработников. 
Оценка эффективности и интенсивности использования капитала авиакомпании. 
Оценка финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности авиакомпании. 
Определение экономической эффективности  базового ВС. 
Определение экономической эффективности   ВС внедряемого в эксплуатацию. 
Определение  эффективности  рейса по маршруту. 
 Анализ финансового состояния авиационного предприятия, проблемы и пути решения. 
Дифференцированный зачет 2  

                                                                          Самостоятельная работа при изучении раздела 2ПМ. 04  40 ОК 1-ОК 9 

ПК 4.4 Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
Тема 2.1. 
Роль экономических наук в подготовке авиационных специалистов, способных к эффективным методам хозяйствования в рыночных 
условиях. 
Проблемы развития гражданской авиации в условиях становлений рыночных отношений. 
Положительные и отрицательные последствия перехода авиапредприятий к рынку. 
Преимущества и недостатки различных организационных структур управления 

Определение норматива материальных ценностей. 
 

Тема 2.2. 
Классификация основных производственных фондов отрасли. 
Анализ состояния парка воздушных судов. 
 Нормирование оборотных средств. Норма запаса, норма расхода, норматив оборотных средств. 
Показатели эффективности  использования основных фондов. 
Оборачиваемость  оборотных средств. 
Факторы роста производительности труда. 
Критерии оплаты труда летного состава авиапредприятий. 
Показатели эффекта и эффективности. 
Взаимосвязь показателей сравнительной экономической эффективности капитальных вложений. 
 

Тема 2.3. 
Расчет себестоимости перевозок, отправок. 
Пути снижения себестоимости авиатранспортной продукции. 
Последствия ценовой политики и ценовой стратегии при определении финансового результата деятельности предприятия. 
Отраслевые аспекты качества работ (услуг). 
Инновационная деятельность предприятия. 
Инвестиции. Реальные и финансовые инвестиции. 
Роль и место предприятий воздушного транспорта России на международном рынке авиаперевозок. 
Учебная практика  
Виды работ 

 -Планирование полёта; 
- Расчёт экономической эффективности полёта; 

36  
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- Расчет коммерческой загрузки и центровки; 
- Проведение предполётного осмотра ВС и его систем, подготовка  рабочего места; 
- Обеспечение техники безопасности и охраны труда на участке работ. 
- Производство полётов по отработке технологии работы и взаимодействия в экипаже при выполнении  обязанностей второго пилота. 
Производственная практика  (по профилю специальности)  
Виды работ  
-Планирование полёта; 
-Расчёт экономической эффективности полёта; 
-Расчет коммерческой загрузки и центровки; 
-Проведение предполётного осмотра ВС и его систем, подготовка  рабочего места; 
- Производство полётов по отработке технологии работы и взаимодействия в экипаже при выполнении обязанностей второго пилота; 
-Лётные проверки на получение квалификационной отметки  «О типе ВС». 

36  

Всего: 309  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Нормативные документы: 
1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997.№60 – Ф3.   с изм. и доп. от 

14.03.2022 г.\ 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102046246&backlink=1&&nd=6029121

07 

2. Федеральных авиационных правил "Требования к членам экипажа воздушных судов, 
специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации".  ФАП 147 с 
изм. https://docs.cntd.ru/document/902130534 

3. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации. Приказ 
Минтранса РФ от 21 ноября 2005 г. №139. С изм. от 17 сентября 2010 г.  

4. https://base.garant.ru/189086/  

5. Федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в ГА. ФАП-128. 

С изм. от 22.04.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902172421 

6. Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства РФ 
ФАП-138. С изм. от 02.12.2020 г. https://docs.cntd.ru/document/902207152 

7. Федеральные авиационные правила  "Правила перевозки опасных грузов воздушными 
судами гражданской авиации". ФАП-141. https://docs.cntd.ru/document/902121326 

8. Об утверждении Федеральных авиационных правил «Медицинское 
освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и 
кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации» (приказ 
Минтранса России от 22.04.2002 №50, с изм. от 19.09.2012). 
https://favt.gov.ru/dokumenty-federalnye-pravila?id=2880 

9. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации. Приказ 
Минтранса РФ №139.С изм. https://docs.cntd.ru/document/901964448 

 

Основные источники: 
1. Организация лётной работы в ГА. Учебное пособие. Шило В.Н. –  Ленинград: ОЛА ГА, 

1984 г. – 104 с. 
2. Управление лётной работой. Учебно-методический комплекс для курсантов. Остапенко 

Ю.Д. – Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2010 г. – 107 с. 
3. Программа подготовки членов экипажей воздушных судов. Методические 

рекомендации. Виндермут А.А. – Москва, 2014 г. – 47 с. 
4. Руководство по организации  сбора, обработки и использования полётной информации 

в авиапредприятиях ГА РФ. Министерства транспорта Российской Федерации от 
31.07.01 № НА-296-р. – Москва, 2001 г – 42 с. 

5. Программа подготовки членов экипажей воздушных судов. Методические 
рекомендации, А.А. Виндермут. 2018 г. https://www.aex.ru/docs/8/2019/2/1/2870/ 

6. Экономика воздушного транспорта.  А.В. Губенко, М.Ю. Смуров, Д.С. Черкашин. 
«Питер», 2009 г. – 288 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Экономика организации. Практикум: учеб. пособие для СПО/Л.А. Чалдаева (и    
др.)-М.:Издательство Юрайт, 2018 г.-362с. https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-

organizacii-437059#page/1 

2. Чалдаева Л.А. «Экономика предприятия: Курс в схемах» 2019 г. – https://static.my-

https://base.garant.ru/189086/
https://docs.cntd.ru/document/902172421
https://docs.cntd.ru/document/902207152
https://docs.cntd.ru/document/902121326
https://base.garant.ru/189086/0cc840ad48e4e83ead026d5b51c4ce89/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/901964448
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-437059#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-437059#page/1
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shop.ru/product/pdf/364/3638331.pdf 

 

Реализация данной учебной дисциплины возможна с использованием проведения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде Университета (филиала), к которой предоставляется открытый 
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на платформе 
«Webinar.ru». 
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8. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  «Организация 
лётной работы» и «Экономики и менеджмента». 
 

Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета «Организация лётной 
работы»:  
- посадочные места по количеству курсантов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Организация лётной работы» и нормативно 
правовых документов (ФАП-128). 

 

Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета «Экономики и менеджмента»:  
- посадочные места по количеству курсантов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика отрасли». 
 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу:  

− высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля);  

− опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;  
− стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

       Требования к квалификации педагогических кадров (летно-инструкторского состава), 
осуществляющих руководство практикой: 
командно-летный и инструкторский  состав: 

− средне-специальное или высшее образование по профилю специальности; 
− действующее свидетельство пилота коммерческой авиации или линейного 

пилота;  
− допуск к работе в качестве пилота-инструктора;  
− прохождение курсов повышения квалификации по утвержденным программам 

(ежегодная теоретическая подготовка). 
 

10. Образовательные и информационные технологии 

 

Теоретические занятия проводятся в кабинетах, лабораториях. Виды учебных 
занятий: лекции, комбинированные занятия, семинарские занятия, практические занятия и 
др. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование активных 
форм проведения занятий, анализа ситуационных задач с применением информационных 
технологий.  

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Лётная эксплуатация  
многодвигательного воздушного судна  и  его функциональных систем на уровне 
практических полетов» является освоение теоретической части профессионального 
модуля, прохождение тренировки на тренажере многодвигательного ВС в объеме 
предусмотренном Курсом учебно-летной подготовки с получением квалификационных 
отметок: «полет по приборам», «ночные полеты» и «целевые полеты» с получением 
квалификационной отметки  о типе самолета. 

В процессе теоретического обучения  предусматриваются консультации для 
обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 
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Освоению данного модуля предшествует освоение профессиональных модулей 
ПМ.01. «Летная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его 
функциональных систем (на уровне пилота-любителя)» и ПМ.02. «Летная эксплуатация  
воздушного судна, двигателя и  функциональных систем на уровне пилота коммерческой 
авиации», а также изучение 

 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла:  
− основы экономики 

− иностранный язык 

 

дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла: 
− математика; 
− информатика. 

 

дисциплин профессионального цикла: техническая механика;  
− материаловедение; 
− охрана труда. 

 

11. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Организовывать, планировать и 
руководить деятельностью 
экипажа воздушного судна, 
структурного подразделения 

(ПК 4.1). 

- выработка порядка, 
последовательности  и 
эффективных путей по 
планированию и управлению 
экипажем, летным 
подразделением 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты  
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК и разделов 
модуля. 
Защита курсовой 
работы. 
По теме 1.1 
практическое 
занятие № 1 
проводится в 
активной и 
интерактивной 
форме – разбор 
конкретной 
ситуации. 
По теме 1.4 
практическое 
занятие № 1 
проводится в 

Выбирать оптимальные решения 
при планировании действий в 
условиях возникновения особых 
ситуаций (ПК 4.2). 

- внедрение рациональных 
методов выполнения полетов в 
условиях возникновения особых 
ситуаций 

Осуществлять контроль за 
организацией, планированием и 
выполнением полетов и 
качеством летной работы  
(ПК 4.3). 

- эффективное применение 
средств и методов оценки уровня 
профессиональной 
подготовленности летного 
состава, качества летной работы 

Принимать участие в оценке 
экономической эффективности 
летной эксплуатации (ПК 4.4). 

 - расчет основных 
экономических показателей 
развития  авиапредприятия;  
- расчет показателей 

сравнительной экономической 
эффективности внедрения 
новой авиатехники; 

- качество анализа показателей 
внешнеэкономической 
деятельности авиапредприятия 
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Обеспечивать технику 
безопасности и охрану труда на 
участке работ (ПК 4.5). 

- соблюдение установленных 
норм, правил и процедур по 
технике безопасности и охране 
труда при выполнении летной 
работы 

активной и 
интерактивной 
форме – разбор 
конкретной 
ситуации. 
По теме 2.1 
практическое 
занятие № 2 
проводится в 
активной и 
интерактивной 
форме – разбор 

конкретной 
ситуации. 
Дифференци-

рованные зачеты 
по учебной и 
производственно
й практике и по 
каждому из 
разделов 
профессио-

нального модуля. 
Экзамен по МДК. 
Экзамен 
(квалифика-

ционный) по 
модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 
заинтересованности в освоении 
выбранной профессии  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы. 
По теме 1.1 
практическое 
занятие № 1 
проводится в 
активной и 
интерактивной 
форме – разбор 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество (ОК 2). 

- правильный выбор   методов и 
способов решения  
профессиональных задач в 
процессе эксплуатации 
многодвигательного воздушного 
судна и его функциональных 
систем; 
- умение анализировать 
эффективность и качество 
организации летной работы  

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

- профессионально грамотное 
решение стандартных и 
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ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3). 

нестандартных  задач в области 
организации летной  работы; 
- оперативное  управление 
экипажем, летным 
подразделением в целях 
обеспечения экономической 
эффективности полетов; 
- готовность нести ответственность 
за принимаемые решения  

конкретной 
ситуации. 
По теме 1.4 
практическое 
занятие № 1 
проводится в 
активной и 
интерактивной 
форме – разбор 
конкретной 
ситуации. 
По теме 2.1 
практическое 
занятие № 2 

проводится в 
активной и 
интерактивной 
форме – разбор 
конкретной 
ситуации.  

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 
необходимой информации для 
профессионального и 
личностного развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности (ОК 5). 

-  внедрение инновационных 

технологий в деятельность 
авиапредприятия 

 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
(ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  
с обучающимися, педагогами, 
летным, инженерно-техническим 
составом в  процессе обучения 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  
ответственности за результат 
выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  
(ОК 8). 

- дидактически целесообразная  
организация самообразования; 
-  стремление к повышению 
своего профессионального 
уровня, личностному развитию 

 

 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  
современных  методик 
выполнения полетов; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Ответ оценивается оценкой «5», если обучающийся: 
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником;  
− изложил грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 
− показал умение подкреплять теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

к устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
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− возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если обучающийся: 
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа; 
− допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 
− допущена ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, или в 

выкладках, легко исправленных по замечанию преподавателя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если обучающийся: 
− неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано более полное 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программы; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

− обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

− при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.  

Ответ оценивается оценкой «2», если обучающийся: 
− обнаружено полное незнание и непонимание изученного материала. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ 

 

Для переводов баллов в оценку применяется универсальная шкала образовательных 
достижений. 
 

 

 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 
задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя понятия, 
понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. 

Процент результативности 
(правильных ответов), % 

Качественная оценка уровня подготовки  

90 ÷ 100 5 (отлично) 

70 ÷ 89 4 (хорошо) 

50 ÷ 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно)   
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