
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.01 Иностранный язык

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 9 / 324. Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен. Дисциплина
изучается на 1 и 2 курсах в 1,2,3 и 4 семестрах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Психология и Культурология.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  способности  к  коммуникации  в  устной  и

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия. 

Задачи преподавания дисциплины:
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции;
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном

языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с раз-

ными видами текстов;
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у

студентов;
- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, опреде-

ление степени ее достоверности, реферирование и использование для создания собственных текстов различ-
ной направленности; работа с большими объемами информации на иностранном языке;

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности
адекватно реагировать на проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с
этим;

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с

учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению соответству-
ющих текстов;

- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты;
-  формирование  понятийного  и  терминологического  аппарата  по  выбранному  направлению

подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области знания.

4. Содержание дисциплины

№ 
разд
ела

Наименование разде-
ла дисциплины

Содержание раздела

1. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья.
Контакты в ситуациях 
бытового общения. 
Путешествие.

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путеше-
ствие разными видами транспорта.

Контакты в ситуациях 
бытового общения. В оте-
ле.

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в 
отеле. Пользование услугами.

Контакты в ситуациях 
бытового общения. Еда. 
Магазины. Покупки.

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ре-
сторане. В супермаркете.

Выдающиеся личности 
стран изучаемого языка.

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, 
политики, их биографии и достижения.

Контакты в ситуациях 
бытового общения. Здоро-
вье.

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача.

Межкультурная коммуни-
кация.    Проблемы 
современной молодежи.

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлече-
ния. Интернет.

Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону.
Контакты в профессио- В офисе. Деловые переговоры.



нальной сфере.
Составление резюме. Правила составления резюме.
Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование.
Деловая переписка. Правила оформления деловых писем.
Роль иностранного языка 
в будущей профессии.

Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профес-
сии.

Социокультурный портрет
страны изучаемого языка.

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,
государственное, политическое устройство, культурные ценности.

Столица страны 
изучаемого языка.

Лондон. История города, достопримечательности, развитие инду-
стрии, культура.

Города страны изучаемого
языка.

Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, до-
стопримечательности.

Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.
Обычаи и традиции стра-
ны изучаемого языка.

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни.

Развитие и современный 
уровень автоматизации в 
странах

История развития автоматизации, современный уровень развития 
автоматизации.

Социокультурный портрет
Российской Федерации.

История страны и языка, географическое положение, государствен-
ное, политическое устройство, культурные ценности.

Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культу-
ра.

Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, 
культурные и образовательные учреждения.

Образование в России. История образования в России. Современная система образования. 
Д.И. Менделеев. Наш институт.

Обычаи и традиции в Рос-
сии.

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни.

Развитие и современный 
уровень автоматизации в 
России.

История развития автоматизации, современный уровень развития 
автоматизации.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Категория \общепрофес-
сиональных компе-

тенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Коммуникация УК-4
Способен  осуществлять
деловую  коммуникацию
в  устной  и  письменной
формах на
государственном языке 
Российской Федерации и
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1
Выбирает стиль общения на государственном языке 
РФ и иностранном языке в зависимости от цели и 
условий партнерства; адаптирует речь, стиль обще-
ния и язык жестов к ситуациям взаимодействия.
УК-4.2
Выполняет перевод профессиональных текстов с 
иностранного языка на государственный язык РФ и 
с государственного языка РФ на иностранный.
УК-4.3
Ведет деловую переписку на государственном языке
РФ и иностранном языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем и
социокультурных различий в формате корре-
спонденции.
УК – 4.4
Представляет свою точку зрения при  деловом 
общении и в публичных выступлениях.

Знать:



 • социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения на иностранном и родном
языках, степень их совместимости / несовместимости;

• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с
учетом специфики иноязычной культуры;

• основные способы работы над языковым и речевым материалом; 
• основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробе-

лы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сай-
тов);

Уметь:
в  области  аудирования:  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание аутентичных  обще-
ственно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным
типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 
в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицисти-
ческих  и  прагматических  текстов  (информационных буклетов,  брошюр/проспектов),  научно-популярных
текстов,  блогов/веб-сайтов;  выделять  значимую/запрашиваемую информацию из  прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного характера;
в области говорения:  начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочи-
танном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуника-
ции (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,
высказывать  свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  (принятие  предложения  или
отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;
участвовать в анализе или обсуждении проблемы;
в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыс-
лей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письмен-
ного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать
электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать письменные работы одно-
группников); писать эссе на заданную тему; выполнять письменный перевод печатных текстов с иностран-
ного языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения;

Владеть:
• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 

жанров; 
• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами.
• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран; 
• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фоне-

тикой) с использованием справочной и учебной литературы, компьютерных программ и информационных 
сайтов.

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы Всего час.
Семестр (ы)

час
1 2 3 4

Контактная работа обучающегося с педагогиче-
скими работниками (всего)

138 34,2 34,2 34,2 35,4

Контактная работа, 138 34,2 34,2 34,2 35,4

в том числе:
Практические занятия 136 34 34 34 34
Кат. 1 0,2 0,2 0,2 0,4
Консультация 1 1
Самостоятельная работа (всего) 150,4 37,8 37,8 37,8 37

В том числе:
Проработка практического материала 40 10 10 10 10
Подготовка к лабораторным занятиям
Другие виды самостоятельной работы
Внеаудиторные практические задания 97 24 24 24 25

Подготовка к тестированию 10 3 3 3 1

Промежуточная аттестации (зачет, экзамен) 3,4 0,8 0,8 0,8 1
Подготовка к сдаче экзамена 35,6 35,6
Общая трудоемкость                                    час.
                                                                           з.е.

324 72 72 72 108

9 2 2 2 3





АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.02 «История России»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 118,4 часов, из них: лекционные 68, практиче-
ские занятия 50. Самостоятельная работа студента 25,6 часа.  Форма промежуточного контроля:  зачет с
оценкой в двух семестрах. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1и 2 семестрах.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История России» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 и 2 семестрах на 1 курсе.
Дисциплина «История России» продолжает фундаментальную социально-гуманитарную подготовку, иници-
ированной программами среднего образования в части курса истории, а успешное освоение курса в рамках
направления подготовки  (бакалавриат, специалитет) базируется, в первую очередь, на параллельной работе
обучающихся  в  рамках  содержательно  смежных дисциплинах  «Основы российской  государственности»,
«Философия».

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического
осмысления закономерностей общественного развития и на этой основе формирования гражданственности,
патриотизма.
Задачи преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных со-
бытиях и процессах мировой и отечественной истории;
- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории;
- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и от-
дельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осо-
знанные решения;
- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования информации в
знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимо-
связи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма.

4 Содержание дисциплины

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь
и исторический источник. Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в
XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской ци-
вилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и
мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке.

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах (УК-5):
- демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное от-
ношению к историческому наследию и культурным традициям (УК-5.1);
- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-5.3).
В результате сформированности компетенции студент должен:
Знать: 
- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные события и тенденции разви-
тия мировой и отечественной истории;
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся де-
ятелей отечественной и всеобщей истории
Уметь:
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-
ные черты исторических процессов, явлений и событий;
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения . 
Владеть: 



- навыками анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмысления процес-
сов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 1и 2

Вид учебной работы
Всего

Семестр
1 семестр 2 семестр

з.е. акад. ч
астр
. ч.

з.е.
акад.

ч
з.е.

акад.
ч

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 2 72 2 72
Контактная работа обучающегося с пе-
дагогическими работниками (всего)

3,289 118,4 88,8 1,389 50 1,9 68,4

Контактная работа - аудиторные заня-
тия:

3,278 118 88,5 1,389 50 1,9 68

В том числе:
Лекции 1,89 68 51 0,94 34 0,94 34
Практические занятия (ПЗ) 1,39 50 39 0,44 16 0,94 34
Контактная работа - промежуточная ат-
тестация

0,011 0,4 0,3 0,011 0,4

Самостоятельная работа (всего): 0,711 25,6 19,2 0,611 22 0,1 3,6
в том числе:

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины

0,711 25,6 19,2 0,611 22 0,1 3,6

Форма(ы) контроля:
Зачет с оцен-

кой
Зачет с оцен-

кой



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.03 «Философия»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 53,4 часов, из них: лекционные 18, практиче-
ские занятия 34. Самостоятельная работа студента 55 часов.  Форма промежуточного контроля:  экзамен.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках обязательной части ОПОП.
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки довузовской подготовки по обществозна-
нию.
Дисциплина расширяет и дополняет знания и умения дисциплин «История (история России, всеобщая исто-
рия)», «Культурология».

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Философия»  является обеспечение базовой подготовки студентов в
области философского понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов
современных социальных и культурных процессов.
Задачи преподавания: 
- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным
ситуациям;
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом
подходе;
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, укрепле-
ния нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на гумани-
зацию человеческих отношениях;
- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм,
нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии.

4 Содержание дисциплины

Вводный  раздел.  Что  есть  философия.  История  философии.  Философия  бытия.  Социальная  философия.
Структура общества. Общество и история. Философия человека. Философия познания. Научное познание.
Глобальные проблемы человечества и развитие науки 

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций:
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах (УК-5):
- отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные про-
блемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем (УК-5.1);
- предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии (УК-
5.2);
-  учитывает  при  социальном  и  профессиональном  общении  историческое  наследие  и  социокультурные
традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и
этические учения (УК-5.3);
- придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в це-
лях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции (УК-5.4).
Способен  управлять своим временем,  выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни (УК-6):
- использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при
достижении поставленных целей (УК-6.1);
- оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории
собственного профессионального роста (УК-6.2);
- Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста (УК-
6.3)
- строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития (УК-6.4).
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-
9)



- совершенствует свою речевую культуру и обладает представлениями о принципах взаимодействия в раз-
личных сферах жизнедеятельности, с учетом ментальных, социально-психологических и культурных осо-
бенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (УК-9.1);
- планирует и осуществляет профессиональную деятельность, принимая во внимание необходимость при-
общения к историческим, социокультурным и коммуникативным ценностям лиц, имеющих инвалидность
или ограниченные возможности здоровья (УК-9.2)
- взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность, в социаль-
ной и профессиональной сферах на основе индивидуально- ориентированного сознания и поведения по от-
ношению к данной категории людей (УК-9.3).

В результате сформированности компетенции студент должен:
Знать: 
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, утверждающие гуманистические принци-
пы и общечеловеческие ценности; - принципы, причинно-следственные связи межкультурных коммуника-
ций; - содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития и граж-
данской позиции; - закономерности межкультурного взаимодействия с позиции системного анализа,  - тео-
ретические  аспекты  построения  коммуникаций  с  различными  представителями  социума  на  основе
нравственно ориентированных мировоззренческих систем.
Уметь: 
 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным мировоззренческим про-
блемам;   -  разрабатывать  стратегию  решения  проблемных  ситуаций  общественных  взаимодействий  на
основе системного и междисциплинарных подходов;  - реализовывать нацеленность на саморазвитие, про-
фессиональное определение и образование; - использовать положения и категории философии для оценива-
ния и анализа социального пространства, различных общественных тенденций, фактов и явлений. 
Владеть:
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения, отражающей мировоззренческую убежденность и гражданскую пози-
цию. - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,  - навыками выстраива-
ния социального профессионального взаимодействия с учетом особенностей основных форм научного и ре-
лигиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп; - способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образо-
вательных интересов и потребностей; - навыками взаимодействия с различными социальными группами и
принятия решений в рамках своей профессиональной деятельности.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 1

Вид учебной работы Объем, акад. ч.

в том числе в
форме практи-

ческой
подготовки,

акад. ч.

   Общая трудоемкость дисциплины 144

Контактная работа обучающегося с педагогическими работ-
никами (всего)

53,4

Контактная работа - аудиторные занятия: 53,4

В том числе:

Лекции 18

Практические занятия 34

Контрольная аттестация 0,4

Самостоятельная работа (всего): 55

в том числе:

Проработка лекционного материала 18

Подготовка к практическим  занятиям 27

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10

Форма контроля: Экзамен

Подготовка к экзамену 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности»

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа аудиторная 50,4 часа, из них: лекционные 24
часа, лабораторные 26 часов. Самостоятельная работа студента 57,6 часов. Форма промежуточного контро-
ля: диф. зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 1
Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе.

Дисциплина  базируется  на  дисциплинах  (модулях):  Математика,  Физика,  Химия,  Прикладная
информатика, Основы инженерной экологии.

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности челове-

ка, как важнейшего фактора его успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности ис-
пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности  в  сфере профессиональной деятельности,  характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам
знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни.
              Задачи дисциплины:
 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и соци-

ально-политического характера и правилах поведения человека в них;
 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и со-

хранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности
человека;

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с дея-
тельностью человека, идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной
деятельности;

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их по-
следствия, а также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздей-
ствий;

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и
принятии мер по ликвидации их последствий;

 формировать  у  студентов  навыки  оказания  доврачебной  помощи  пострадавшим  и  использования
средств индивидуальной и коллективной защиты;

 развивать   черты личности,  необходимые для  безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях  и
предотвращения актов терроризма;

 способствовать  формированию  у  студентов  организаторских  умений  по  составлению  правильного
режима труда и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей професси-
ональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Виды техносфер-

ных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая Критерии и па-
раметры  безопасности  техносферы.  Виды,  источники  основных опасностей  техносферы  и  её  отдельных
компонентов.  Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.
Классификация негативных факторов  природного, антропогенного и техногенного происхождения. Вред-
ные и опасные негативные факторы (вредные вещества, электрический ток, шум, вибрация, ЭМИ)  воздей-
ствие на человека, методы обнаружения и гигиеническое нормирование. Основные источники поступления
вредных веществ в среду обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов при-
родного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности  человека.  Влияние  параметров  микроклимата  на  самочувствие  человека.  Гигиеническое
нормирование параметров микроклимата.  Промышленная  вентиляция как средство обеспечения чистоты
воздуха рабочей зоны и допустимых (оптимальных) параметров микроклимата. Кондиционирование возду-
ха. Освещение производственных помещений. Влияние состояния световой среды помещения на самочув-
ствие и работоспособность человека. Виды, системы и типы освещения.  Нормирование искусственного и
естественного освещения. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные
ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Характеристики поражающих факторов ЧС природ-
ного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы. Управление безопасностью



жизнедеятельности. Законодательные, нормативные правовые и организационные основы управления без-
опасностью  жизнедеятельности. (Законодательство  об  охране  окружающей  среды.  Законодательство  об
охране труда. Законодательство о безопасности в ЧС.).

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен овла-
деть следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций:

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3):
 Определяет свою роль в команде,  исходя из стратегии сотрудничества  для достижения поставленной

цели (УК-3.1);
 При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды (УК-

3.2);
 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения за-

данного результата (УК-3.3);
 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, оценивает идеи других чле-

нов команды для достижения поставленной цели (УК-3.4);
 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за общий

результат (УК-3.5).

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопас-
ные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития обще-
ства, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8):
 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды обитания (технических

средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явле-
ний) (УК-8.1);

 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности (УК-8.2);
 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает ме-

роприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций (УК-8.3);
 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприя-
тиях (УК-8.4).

Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сы-
рьевых и энергетических ресурсов в машиностроении (ОПК-7)
- Демонстрирует знание современных экологичных и безопасных методов рационального использования сы-
рьевых и энергетических ресурсов в производственной деятельности (ОПК-7.1)
- Способен выбирать современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырье-
вых и энергетических ресурсов в производственной деятельности (ОПК-7.2)
- Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом; применять современные
экологичные  и  безопасные  методы  рационального  использования  сырьевых  и  энергетических  ресурсов
(ОПК-7.3)

Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих
местах (ОПК-10)
- Демонстрирует знание норм и правил производственной и экологической безопасности на рабочих местах
(ОПК-10.1)
- Способен осуществлять контроль и обеспечение экологической безопасности на рабочем месте; выявлять
вредные факторы, связанные с проведением технологического процесса; проводить замеры и оценку вред-
ных факторов производственной среды (ОПК-10.2)
- Умеет проводить мероприятия по профилактике производственной и экологической безопасности на рабо-
чих местах производственных подразделений (ОПК-10.3)
- Способен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях,
эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий, проводить анализ и оценивание рис-
ка (ОПК-10.4)

В результате сформированности компетенции студент должен:
Знать:
Негативные  факторы  техносферы,  их  воздействие  на  человека,  техносферу  и  природную  среду;

основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; виды и источники основных опасностей техносферы и её от-
дельных компонентов, вредные и опасные негативные факторы воздействия на человека, методы обнаруже-



ния и гигиеническое нормирование, порядок использования средств индивидуальной защиты, основы орга-
низации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;  современные
экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в
производственной деятельности; нормы и правила производственной и экологической безопасности на рабо-
чих местах.

Уметь:
Оказывать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшим  при  авариях  и  чрезвычайных  ситуациях,

эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; проводить качественный и количе-
ственный анализ и оценивание риска, эффективно использовать средства защиты от негативных воздей-
ствий, провощить обеззараживание территорий, оборудования, транспорта, санобработку людей; использо-
вать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны
труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазо-
ванности, шума, и вибрации, освещенности; осуществлять контроль и обеспечение экологической безопас-
ности на рабочем месте; выявлять вредные факторы, связанные с проведением технологического процесса;
проводить замеры и оценку вредных факторов производственной среды.

Владеть: 
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и чрезвычайных си-

туациях; основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и 
защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; средствами индиви-
дуальной защиты, основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных си-
туациях и защиты персонала от возможных последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Виды учебной работы и их объем
 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Вид учебной работы Объем, акад. ч.
в том числе в форме

практической
подготовки, акад. ч.

   Общая трудоемкость дисциплины 108 -

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками (все-
го)

50,4
-

Контактная работа - аудиторные занятия: 50,4 -

В том числе:

Лекции 24 -

Лабораторные занятия 26 -

Контрольная аттестация 0,4

Самостоятельная работа (всего): 57,6 -

в том числе:

Проработка лекционного материала 25,6 -

Подготовка к лабораторным занятиям 16 -

Подготовка к тестированию и контрольным работам 16 -

Форма(ы) контроля: Диф. зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.05 «Физическая культура и спорт»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 32,2 часов, из них: лекционные 16, практические
занятия  16.  Самостоятельная  работа  студента  39,8  часов.  Форма  промежуточного контроля:  зачет.  Дис-
циплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Физическая культура и спорт»  относится к обязательной части блока 1 Дисциплины
(модули).

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Общая физиче-
ская подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура.

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и
практических  навыков поддержания  должного  уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Задачи преподавания дисциплины:
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах физиче-
ской культуры и здорового образа и стиля жизни;
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности;
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенство-
вания.

4 Содержание дисциплины

Предмет,  содержание  и  задачи  курса.  Физическая  культура  в  общекультурной  жизни  и
профессиональной деятельности. История развития физической культуры и спорта. История Олимпийского
движения. Всероссийский  комплекс  ГТО.  История,  ступени,  методические  основы  выполнения  тестов
комплекса ГТО. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Здоровый образ жизни.
Физическая  культура  и  спорт  в  обеспечении  здоровья.  Основы  методики  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями  и  самоконтроль  в  процессе  этих  занятий.  Психофизиологические  основы
учебного  труда  и  интеллектуальной  деятельности.  Средства  физической  культуры  в  регулировании
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт.
Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или  систем  физических  упражнений.   Особенности  занятий
избранным видом спорта или системой физических упражнений. Спортивные игры. Правила соревнований
и  судейство.  Особенности  подготовки.  Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  будущих
специалистов.

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций:
 Способен управлять своим временем,  выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов поставленной задачи образования в течение всей жизни (УК-6):
- Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста (УК
6.3);
 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (УК-7):
- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физио-
логических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности 
 (УК 7.1);
- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагруз-
ки и обеспечения работоспособности (УК-7.2);
- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в про-
фессиональной деятельности (УК-7.3).

В результате сформированности компетенции студент должен:
знать: 



− виды физических упражнений;
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни;

уметь:
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности;
− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;

владеть: 
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и
потребности;
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Вид учебной работы
Объем в том числе в форме практи-

ческой подготовки,

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,894 32,2 24,15

Лекции 0,45 16 12
Практические занятия 045 16 12
Лабораторные работы

Контрольная аттестация 0,006 0,2 0,15
Самостоятельная работа: 1,106 39,8 29,85

Самостоятельное изучение дисциплины 1,106 39,8 29,85
Форма (ы) контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.06 «Основы российской государственности»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 52 часов, из них: лекционные 18, практические
занятия 34. Самостоятельная работа студента 19,8 часов.  Форма промежуточного контроля:  зачет. Дис-
циплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы российской государственности» относится к части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре на
1 курсе.

Концептуальное  внедрение  дисциплины  в  учебный  план  продиктовано  необходимостью  продолжения
фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной программами среднего образова-
ния в части курсов истории и обществознания, а успешное освоение курса в рамках направления подготовки
(бакалавриат, специалитет) базируется, в первую очередь, на параллельной работе обучающихся в рамках
содержательно смежных «История России», «Философия».

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Основы  российской  государственности»  является  формирование  у  обу-
чающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связан-
ных  с  осознанием  принадлежности  к  российскому  обществу,  развитием  чувства  патриотизма  и  граж-
данственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной лич-
ности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политиче-
ской  организации  и  сопряжение  индивидуального  достоинства  и  успеха  с  общественным прогрессом  и
политической стабильностью своей Родины.
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее зна-
чимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;
 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого
от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения
об актуальном политико-культурном контексте;
 - рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием
русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспиты-
вающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;
 -  представить  ключевые  смыслы,  этические  и  мировоззренческие  доктрины,  сложившиеся  внутри  рос-
сийской  цивилизации  и  отражающие  её  многонациональный,  многоконфессиональный  и  солидарный
(общинный) характер;
 -  рассмотреть  особенности  современной  политической организации  российского  общества,  каузальную
природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институцио-
нальных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в фе-
деративном измерении;
 - исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской циви-
лизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного
развития;
 -  обозначить  фундаментальные  ценностные  принципы  (константы)  российской  цивилизации  (единство
многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие),
а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития.

4 Содержание дисциплины

Что такое Россия. Российское государство-цивилизация. Российское мировоззрение и ценности российской
цивилизации. Политическое устройство России. Вызовы будущего и развитие страны

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций:
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах (УК-5):



- демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное от-
ношению к историческому наследию и культурным традициям (УК-5.1);
- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп. (УК-5.2);
- проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в
контексте мировой истории и культурных традиций мира (УК-5.3);.
-  сознательно выбирает  ценностные  ориентиры и  гражданскую позицию;  аргументировано  обсуждает  и
решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера (УК-5.4).

В результате сформированности компетенции студент должен:
знать:
- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли
и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе;
 -  особенности  современной  политической  организации  российского  общества,  каузальную  природу  и
специфику  его  актуальной  трансформации,  ценностное  обеспечение  традиционных  институциональных
решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федератив-
ном измерении;
 -  фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как единство многообразия,
сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также пе-
рспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития;
уметь: 
- адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относи-
ться к историческому наследию и культурным традициям;
 - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информа-
цию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
 - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в
контексте мировой истории и культурных традиций мира;
владеть:
- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;
 -  навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого,  общественного и
личностного характера;
 - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышле-
ния.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 1

Вид учебной работы

Объем, акад. ч.
в том числе в

форме практи-
ческой

подготовки,
акад. ч.

з.е.
акад.

ч
астр.

ч.

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 -

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 -
В том числе: -
Лекции 0,5 18 13,5 -
Практические занятия 0,94 34 25,5 -
Контрольная аттестация 0,01 0,2 0,15 -
Самостоятельная работа (всего): 0,55 19,8 14,85 -
в том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,44 16 12 -

Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85

Форма контроля: зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.07 «Основы права»

1 Общая трудоемкость (з.е./час): 2/72. Контактная работа 34,2 часов, из них: лекционные 18, практические
занятия  16.  Самостоятельная  работа  студента  37,8  часов.  Форма  промежуточного контроля:  зачет.  Дис-
циплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.07 «Основы права» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «История», «Философия», «Культурология»,  «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» и является основой для последующих дисциплин: «Основы
экономики  и  управления  производством»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Управление  каче-
ством».

3 Цель и задачи изучения дисциплины

 Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных от-
раслей права.
Задачи преподавания дисциплины:
- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их вза-
имосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права;
- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов;
- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении професси-
ональной деятельности;
- формирование правокультурной личности обучающихся.

4 Содержание дисциплины

Общие положения о государстве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Основы ад-
министративного права.  Основы уголовного права.  Основы экологического  права.  Основы гражданского
права. Основы семейного права. Основы трудового права. 

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций:
Наименование катего-

рии (группы) УК
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК

Разработка и реализация
проектов

УК-2 Способен определять круг
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет
связи между ними и ожидаемые результаты их решения.
УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и
ограничения, действующие правовые нормы.
УК-2.3 Планирует  реализацию задач  в  зоне  своей  ответственности  с
учётом  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  действующих  правовых
норм.

Гражданская позиция УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению

УК-11.1  Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие
противодействие коррупции в профессиональной деятельности, спосо-
бы профилактики коррупции и ответственность за коррупционные пра-
вонарушения.
УК-11.2 Формулирует гражданскую позицию нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.
УК-11.3 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе
нетерпимого отношения к коррупции.
УК-11.4  Организует свою профессиональную деятельность,  исключая
любые коррупционные проявления.

Адаптация  к  производ-
ственным условиям

ОПК-3 Осуществлять профес-
сиональную деятельность с уче-
том экономических, экологиче-
ских, социальных и других огра-
ничений на всех этапах жизнен-
ного уровня

ОПК-3.3 Знает законодательство Российской Федерации в области тру-
дового  права  и  способен  осуществлять  свою профессиональную дея-
тельность в рамках действующего законодательства.

В результате сформированности компетенции студент должен:



Знать:
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность;
- правовые основы принятия управленческого решения;
- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедея-
тельности;
- способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими
и иными условиями;
- систему мер, направленных на предотвращение коррупционного поведения;
- основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.

Уметь: 
- осуществлять решение профессиональных задач на основе принципов и норм права;
- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений;
-  давать  оценку  коррупционному  поведению  и  применять  на  практике  антикоррупционное
законодательство;
- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской по-
зиции и предотвращение коррупции в социуме;
- выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, реализовывать
антикоррупционную политику;
- осуществлять профессиональную деятельность на основе нетерпимого отношения к коррупционному пове-
дению;
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них от-
ветственность.

Владеть:
- навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной
деятельности;
- способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе нормативных правовых актов;
- навыками применения на практике антикоррупционного законодательства и правовой квалификацией кор-
рупционного поведения;
- навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции;
- навыками выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения;
- навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности в точном
соответствии с законом.

6 Виды учебной работы и их объем

Семестр _3_

Вид учебной работы
Объем

з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72
Контактная работа - аудиторные занятия: 34,2
Лекции 18
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы (ЛР) -
Контрольная аттестация 0,2

Самостоятельная работа 37,8
Самостоятельное  изучение  разделов  дисциплины  (и
другие виды самостоятельной работы)

37,8

Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.08 «Основы экономики и управления производством»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 52,2 часов, из них: лекционные 34, практиче-
ские занятия 18. Самостоятельная работа студента 55,8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. Дис-
циплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП.
Дисциплина базируется на дисциплинах: История, Философия, Основы права, Математика, Иностранный
язык.

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практи-
ческих навыков по решению экономических проблем предприятия, связанных с ресурсным обеспечением и
эффективностью производства.
Задачи преподавания дисциплины:
- приобретение знаний о принципах и методах управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъек-
тов;
- формирование и развитие умений проведения расчетов экономических и социально-экономических по-
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- приобретение и формирование навыков на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

4 Содержание дисциплины

Предмет, содержание и задачи курса. Предприятие – основное звено экономики. Производственная и орга-
низационная  структуры  предприятия.  Основные  фонды  предприятия.  Оборотные  средства  предприятия.
Трудовые ресурсы и организация оплаты труда на предприятии. Производственная программа и мощность
предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Формирование финансовых результатов
деятельности предприятия.  Цены и ценообразование на предприятии. Качество и конкурентоспособность
продукции.  Инновационная  и  инвестиционная  политика предприятия.  Планирование хозяйственной дея-
тельности предприятия. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций:
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач (УК-1):
-  анализирует  задачу,  выделяя  её  базовые  составляющие.  Определяет,  интерпретирует  и  ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной задачи (УК-1.1);
- осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов (УК-
1.2);
- рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства
и недостатки (УК-1.4);

Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных  областях
жизнедеятельности (УК-10):
- понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике (УК-10.1);
- применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей (УК-10.2);
- использует финансовые инструменты для управления личными финансами и принятия обоснованных 
экономических решений в различных областях жизнедеятельности (УК-10.3).
Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства Российской Федерации,
в том числе в области экономики и экологии (ОПК-3):
- знает законодательство Российской Федерации в области экономики и способен осуществлять свою про-
фессиональную деятельность в рамках законодательства (ОПК 3.1);
Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений (ОПК-8):
- знает структуру затрат на обеспечение производственного процесса в подразделениях (ОПК-8.1);
- владеет навыками составления калькуляции затрат на обеспечение производственного процесса в под-
разделениях (ОПК-8.1);



-проводит анализ затрат на обеспечение производственного процесса в подразделениях (ОПК-8.3).

В результате сформированности компетенции студент должен:
Знать: 
-  сущность предприятия как коммерческой организации и основы его функционирования в условиях рынка;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, показатели их эффективного исполь-

зования;
-  особенности  расчета   и   анализа  основных  показателей  производственно-хозяйственной  деятельности

предприятия;
- закономерности функционирования современной экономики на уровне предприятия. 
Уметь:
 -  осуществлять  поиск  информации,  сбор  и  анализ  данных,  необходимых  для  решения  поставленных

экономических задач;
-  использовать современные методы оценки и анализа состояния основных видов ресурсов предприятия;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности хозяйству-

ющего субъекта и оценивать эффективность использования его основных ресурсов;
-  анализировать во взаимосвязи экономические процессы на предприятии. 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, характеризу-

ющих экономические процессы и явления на уровне предприятия;
- навыками выбора оптимального решения поставленных задач с учетом имеющихся ресурсов и ограниче-

ний;
-  методами и средствами воздействия на экономику предприятия с целью снижения затрат и повышения

экономической эффективности производства;
- навыками анализа основных проблем экономики хозяйствующего субъекта и составления обоснованных

рекомендаций по улучшению его деятельности.

6 Виды учебной работы и их объем  
 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Вид учебной работы Объем, акад. ч.
в том числе в форме

практической
подготовки, акад. ч.

   Общая трудоемкость дисциплины 108

Контактная работа обучающегося с педагогическими работ-
никами (всего)

52,2

Контактная работа - аудиторные занятия: 52

В том числе:

Лекции 34

Практические занятия 18

Контрольная аттестация 0,2

Самостоятельная работа (всего): 55,8

в том числе:

Проработка лекционного материала 24

Подготовка к практическим  занятиям 24

Подготовка к тестированию и контрольным работам 4
Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 3,8
Форма(ы) контроля: Зачет

 



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.09 Математика

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 14/504. Форма промежуточного контроля: экзамен, зачет с
оценкой.  Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.О.09 Математика относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (моду-
ли). Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении алгебры, геометрии, элемен-
тарных функций и правил дифференцирования в объеме школьной программы, и является основ-
ной для последующих дисциплин: Автоматика, Теория автоматического управления, Моделирова-
ние систем и процессов.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование способностей осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных за -
дач,  определять  круг  задач в  рамках поставленной цели и выбирать  оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получение теоретических знаний из различных разделов математики, формирующих раз-
витие навыков современного вида математического мышления

 освоение  математических  методов  и  основ  математического  моделирования,  исполь-
зуемых при решении типовых задач профессиональной деятельности

 применение математических методов и основ математического моделирования в практи-
ческой деятельности.

4. Содержание дисциплины

Линейная  алгебра,  векторная  алгебра,  аналитическая  геометрия,  элементы  теории  множеств,
дифференциальное исчисление функции одной переменной, функции нескольких переменных, ин-
тегральное исчисление функции одной переменной, дифференциальные уравнения, интегральное
исчисление  функции  нескольких  переменных,  элементы  функционального  анализа,  функции
комплексного переменного, числовые и функциональные ряды, операционное исчисление, теория
вероятностей, математическая статистика.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-
руемых результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими компе-
тенциями: 

УК-1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач

УК-2.  Способен определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать  оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

и результатами обучения по дисциплине: 
Знать  (УК-1):  основные  положения  аналитической  геометрии  и  линейной  алгебры,  последо-
вательности и ряды, дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравне-
ния, операционное исчисление, теорию вероятностей и математическую статистику;
Уметь (УК-1): применять математические методы для решения задач, связанных с анализом  и
синтезом технологических процессов и технических систем; 
Владеть (УК-1): математическими методами решения профессиональных задач в области автома-
тизации технологических процессов и производств.
Знать (УК-2):  основные математические методы, позволяющие правильно сформулировать цель
и способы ее достижения;
Уметь (УК-2): применять методы дифференциального и интегрального исчисления для решения
оптимизационных задач при наличии ограничений; 



Владеть (УК-2): аналитическими и численными методами решения  оптимизационных задач в
области автоматизации технологических процессов и производств.

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Всего

Семестр №
1 2 3

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 14 504 5 180 6 216 3 108

Контактная работа - аудиторные заня-

тия:
6,7 241,2 2,872 103,4 2,872 103,4 0,956 34,4

Лекции 2,32 82 0,94 34 0,94 34 0,44 16

Практические занятия (ПЗ) 4,28 154 1,89 68 1,89 68 0,5 18

Контрольная аттестация 0,033 1,2 0,011 0,4 0,011 0,4 0,011 0,4

Консультация 0,056 2 0,028 1 0,028 1

Самостоятельная работа 5,378 191,6 1,139 41 2,14 77 2,044 73,6

Формы контроля:

Вид контроля (зач /зач с оценкой) экзамен экзамен зач с оценкой

Контроль 1,978 71,2 0,989 35,6 0,989 35,6

 



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Б1.О.10 Физика

1. Общая трудоемкость (8з.е./288 ак. час) Форма промежуточного контроля: 1-ый семестр – зачет с оцен-
кой,; 2-ой семестр экзамен. Дисциплина изучается на первом курсе в 1 и 2 семестрах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины Б1.О.10 Физика
Дисциплина базируется на знаниях физики и основ математики в пределах программы средней

школы (как минимум – на базовом уровне),а также на знаниях полученных при изучении курса
«Высшая математика».

Курса физики является одновременно основой и связующим звеном для большей части специ-
альных предметов. Кроме того различные разделы физики необходимо для последующего успеш-
ного  освоения  дисциплин:  «Прикладная  механика»,  «Материаловедение»,  «Химия»,  «Метро-
логия» , «Технические измерения и приборы» и т.п., а также для производственной практики.

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины ФИЗИКА является освоение студентами наиболее общих закономер-
ностей явлений природы, свойств и строения материи, законов ее движения и возможностями их примене-
ния при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Задачи преподавания дисциплины :
- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному науч-

ному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и но-
вых технологий;

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов при-
менимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач;

-формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;

4. Содержание дисциплины

4.1. Первый семестр

ак часы

№ раздела
Наименование раздела

дисциплины
Всего 

 
Лекции

Лаб.
раб.

Практи-
ческие
занятия

СРС.

1 Кинематика. 13 3 2 7

2 Динамика. 38 8 8 4 16

3 Законы сохранения. СТО 22 4 6 2 10

4
Механические колебания.
Волны.

15 3 6 2 6

5 Молекулярная физика 32 8 6 4 11

6
Статистическое распреде-
ление

14 4 2 4

7
Явления переноса. Реаль-
ные газы. 

10 4 5,6

Контрольная аттестация 0,4

Всего 144 34 26 24 59,6



4.2. Второй семестр

ак. часы

№ раздела
Наименование раздела дис-

циплины
Всего Лекции

Лаб.
раб. 

Практи-
ческие
занятия 

СРС
Кон-
троль

8 Электростатика 34 11 6 8 9
9 Постоянный ток 17 4 4 5 4

10
Магнитное поле.  ЭДС ин-
дукции

29 11 8 5 5

11 Волновая оптика 27 8 8 6 5
Контрольная аттестация 0,4
Консультация 1
Контроль 35,6 35,6
Всего 144 34 26 24 23 35,6

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:
Наименование
категории

(группы) УК

Код и наименование УК 
выпускника

Код и наименование индикатора достижения УК

ФИЗИКА

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК -2 Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. Опреде-
ляет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения
поставленной задачи

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной за-
дачи по различным типам запросов

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от мнений, интер-
претаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргумен-
тирует свои выводы и точку зрения;

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения по-
ставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 
связи между ними и ожидаемые результаты их решения

и результатами обучения по дисциплине 
Знать:  основные физические явления и законы классической и современной физики , постанов-

ку задач и методы их решения, методы физического исследования, понимать границы  применимости физи-
ческих понятий, законов, теорий.

Уметь: применять знания при исследовании физических явлений, ориентироваться в техниче-
ской и научной информации  и  использовать  физические принципы в тех областях,  в  которых студент
специализируются 

Владеть:  навыками решения задач физики (УК-1.4) и физической интерпретации результатов



6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Всего

Семестр

1 2

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоёмкость дис-
циплины

8 288 4 144 4 144

Контактная работа - 
аудиторные занятия

4,717 169,8 2,344 84,4 2,372 85,4

Лекции 1,889 68 0,944 34 0,944 34

Практические занятия 1,333 48 0,667 24 0,667 24

Лабораторные работы 1,444 52 0,722 26 0,722 26

Контрольная аттестация 0,022 0,8 0,011 0,4 0,011 0,4

Консультации 0,028 1 0,028 1

Самостоятельная работа 2,294 82,6 1,656 59,6 0,639 23

В том числе:

Проработка лекционного 
материала

0,667 24 0,444 16 0,222 8

Подготовка к лаборатор-
ным занятиям

0,778 28 0,556 20 0,222 8

Подготовка к практиче-
ским занятиям

0,850 30,6 0,656 23,6 0,194 7

Формы контроля

Вид контроля Зачёт с оценкой экзамен

Контроль 0,989 35,6 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.11 Химия

1.  Общая трудоемкость (з.е./  час):  4  /  144.  Форма промежуточного  контроля:  зачет  с
оценкой. Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.11 Химия относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины

(модули).
Дисциплина  базируется  на  дисциплинах  (модулях):  Математика,  Автоматика,

Механика и является основой для последующих дисциплин: Материаловедение, Моделиро-
вание систем и процессов, Гидравлика и теплотехника, Основы коррозии и защита металлов,
Производственная практика, Преддипломная практика. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины - формирование знаний основ химической науки, методов ее
познания, научных основ химической технологии, химических основ экологии и здорового образа
жизни, умений объяснять химические явления, происходящие в природе, на производстве, в лабо-
раториях, и развитие ценностных отношений к: химической науке, химическому образованию, хи-
мическому производству, природе, человеку, здоровью и др.

Задачи преподавания дисциплины:
o приобретение знаний основных научных положений современной химической науки;
o  приобретение знаний о химических понятиях и законах;
o формирование и развитие умений использования методов химических исследований;
o формирование и развитие умений овладения методами химических расчетов;
o изучение природы химических реакций, используемых в производстве химических ве-

ществ и материалов, кинетического и термодинамического подходов к описанию хи-
мических процессов с целью оптимизации условий их практической реализации;

o изучение современных тенденций развития общей, неорганической и органической хи-
мии и специального материаловедения.

4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Химия и периодическая система элементов Д.И. Менделее-

ва. Основы строения вещества. Строение атома и периодический закон.
Химия как раздел естествознания. Значение химии в изучении природы и развития тех-
ники.
Атомно – молекулярное учение. Строение атома. Понятие о квантовой механике. Волно-
вые свойства материальных объектов. Уравнение Луи де Бройля. Двойственная природа
электрона.  Волновая  функция.  Электронная  плотность.  Уравнение  Шредингера.
Современные представления о строении электронных оболочек атомов. Квантовые числа,
их  физический  смысл.  .  s-,  p-,  d-,  f-  элементы.  Энергетические  уровни и  подуровни в
атоме. Максимальное число электронов в электронных уровнях, подуровнях и атомных
орбиталях. Принцип Паули. Порядок формирования электронных оболочек атомов. Пра-
вила Клечковского, Хунда. 
Положение  элементов  в  периодической системе  элементов  Д.И.  Менделеева  и  связи  с
электронной структурой атомов.  Структура  периодической системы.  Периоды, группы,
подгруппы. Свойства элементов в связи с их положением в периодической системе. Значе-
ние закона Д.И. Менделеева.

Раздел 2. Химическая связь
Основные  виды  и  параметры  химической  связи.  Природа  химической  связи.  Условия
образования химической связи. Ковалентная связь. Основные положения метода ВС. Па-



раметры и свойства ковалентной связи. Гибридизация атомных орбиталей. Полярность и
строение молекул.
Ионная химическая связь. Механизм образования, свойства ионной связи: высокая проч-
ность, ненасыщенность, ненаправленность.
Металлическая связь и ее характерные свойства. Основные виды взаимодействия молекул.
Силы межмолекулярного взаимодействия. Водородная связь. Влияние водородной связи
на свойства вещества.

Раздел 3. Элементы химической термодинамики
Основные понятия химической термодинамики. Система, фаза. Гомогенные и гетероген-
ные системы. Параметры и функции состояния системы. Внутренняя энергия и энтальпия
системы. 
Тепловой эффект химической реакции. Термохимия. Энтальпия образования химических
соединений. Закон Гесса и следствия из него. Понятие об энтропии. Изменение энтропии
в химических процессах и фазовых переходах. Энергия Гиббса как термодинамический
критерий  возможности  протекания  химического  процесса  и  устойчивости  вещества.
Условия самопроизвольного течения химических реакций

Раздел 4. Основы химической кинетики и химическое равновесие
Скорость  гомогенных  и  гетерогенных  химических  реакций.  Зависимость  скорости
реакций от различных факторов. Закон действия масс.  Константа скорости химических
реакций. Зависимость скорости реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. Понятие
об энергии активации. Уравнение Аррениуса. Понятие о гомогенном и гетерогенном ката-
лизе. 
Химическое равновесие. Обратимые химические реакции. Константа химического равно-
весия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье

Раздел 5. Растворы. Дисперсные системы. Растворы электролитов.
Классификация дисперсных систем. Дисперсная фаза, дисперсная среда.  Истинные рас-
творы.  Растворимость.  Насыщенные  и  пересыщенные  растворы.  Влияние  на  раство-
римость температуры и давления.
Способы выражения состава растворов.
Разбавленные  растворы  неэлектролитов.  Давление  пара  над  раствором.  Закон  Рауля.
Условия кипения и замерзания растворов. Эбулио- и криоскопические постоянные раство-
рителя. Осмотическое давление.
Основные положения теории электролитической диссоциации С. Аррениуса. Сильные и
слабые электролиты. Степень диссоциации.  Константа диссоциации.  Закон разбавления
Оствальда. Зависимость силы кислот и оснований от заряда и радиуса центрального иона.
Схема Косселя.
Электролитическая диссоциация молекул воды. Ионное произведение воды. Водородный
показатель и его значение в различных средах.
Равновесие в системе малорастворимый электролит – насыщенный раствор. Произведение
растворимости. Условия образования и растворения осадков.
Реакции  в  растворах  электролитов,  протекающие  без  изменения  степени  окисления
элементов, входящих в состав реагентов. Условия протекания реакций в растворах элек-
тролитов.
Гидролиз солей. Типы гидролиза. Способы усиления и подавления гидролиза.

Раздел 6. Электрохимические процессы
Общие понятия об электрохимических процессах. Возникновение потенциала на поверх-
ности раздела металл - электролит. Электродный потенциал. Стандартный электродный
потенциал. Ряд активности металлов. Типы электродов. Гальванические элементы. Напря-
жение гальванического элемента. Концентрационный гальванический элемент.
Коррозия металлов. Механизм электрохимической коррозии. Способы защиты металлов
от коррозии.



Электролиз. Процессы на электродах. Электролиз с растворимым и нерастворимым
анодами. Законы Фарадея. Выход по току. Практическое применение электролиза.

Раздел  7.  Введение  в  химию  элементов.  Химия  металлов.  Окислительно  –
восстановительные реакции.
Происхождение  химических  элементов.  Распространенность  химических  элементов  на
Земле.  Простые вещества.  Металлы. Физические и химические свойства металлов.  По-
лучение металлов. Получение металлов высокой чистоты.
Зависимость  свойств  металлов  от  их  положения  в  периодической  системе  и  в  ряду
стандартных электродных потенциалов.  Отношение металлов к окислителям - простым
веществам.  Отношение  металлов  к  сложным  окислителям  -  воде,  водным  растворам
кислот и щелочей. Неметаллы. Бинарные соединения. Сложные химические соединения.
Классы  сложных  соединений:  основания,  кислоты,  соли,  комплексные  соединения.
Элементы номенклатуры. 
Важнейшие  окислители  и  восстановители.  Степень  окисления.  Классификация  ОВР.
Уравнивание ОВР методом электронного баланса.

Раздел 8. Химия полимеров
Принципы  классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Классификация
полимеров. Основные реакции получения синтетических полимеров. Синтетические и ис-
кусственные высокомолекулярные соединения.  Состояния полимеров. Композиционные
материалы.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими
компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Наименование
категории
(группы)

ОПК

Код и наименование ОПК Код и наименование индика-
тора достижения ОПК

Естественнонаучная
подготовка

ОПК-1. Применять  естественнонауч-
ные и общеинженерные знания, мето-
ды  математического  анализа  и  моде-
лирования  в  профессиональной  дея-
тельности

ОПК-1.2. Применяет теорети-
ческие  и  экспериментальные
методы исследования

ОПК-2. Применять основные методы,
способы и средства получения, хране-
ния, переработки информации;

ОПК-2.3.  Собирает,  обраба-
тывает,  анализирует  и
обобщает  передовой  отече-
ственный  и  международный
опыт  в  соответствующей
области исследований

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача профессиональной дея-
тельности

Объект или 
область зна-
ния

Код и 
наименова-
ние ПК

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния ПК

Основание (профессиональ-
ный стандарт, анализ 
опыта) Обобщенные трудо-
вые функции

Научно-исследовательский
тип задач профессиональной

деятельности



Выполнение 
фундаменталь-
ных и приклад-
ных работ поис-
кового, теорети-
ческого и экс-
перименталь-
ного характера с
целью определе-
ния технических
характеристик 
новой техники, а
также комплекса
работ по разра-
ботке техно-
логической 
документации.

Химическое, хи-
мико-технологиче-
ское производство;

Сквозные виды про-
фессиональной дея-
тельности в 
промышленности (в
сфере организации 
и проведения на-
учно-исследо-
вательских и 
опытно-конструк-
торских работ в 
области химиче-
ского и химико-тех-
нологического 
производства).

ПК-5. Способен
участвовать  в
планировании,
подготовке  и
выполнении
типовых  экс-
перименталь-
ных  исследова-
ний  по  задан-
ному  алго-
ритму  проведе-
ния  исследо-
вательских  ра-
бот

ПК-5.1. Проведе-
ние эксперимен-
тов в соответ-
ствии с установ-
ленными пол-
номочиями
ПК-5.2.  Проведе-
ние наблюдений и
измерений,
составление  их
описаний  и
формулировка вы-
водов
ПК-5.3.  Составле-
ние  отчетов
(разделов  отче-
тов)  по  теме  или
по  результатам
проведенных  экс-
периментов

Анализ требований к про-
фессиональным компе-
тенциям, предъявляемым к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке труда,
обобщение зарубежного 
опыта, проведения 
консультаций с ведущими 
работодателями, объедине-
ниями работодателей отрас-
ли, в которой востребованы
выпускники в рамках 
направления подготовки.
Профессиональный 
стандарт 40.011 
«Специалист по научно-
исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам», утвержден-
ный приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты Российской Фе-
дерации от 04.03.2014 № 
121 н,
Обобщенная трудовая 
функция.
А. Проведение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок по отдельным 
разделам темы. A/02.5. Осу-
ществление выполнения 
экспериментов и оформле-
ния результатов исследова-
ний и разработок (уровень 
квалификации - 5).

Технологи-
ческий тип
задач про-

фессиональ-
ной деятель-

ности
Обладать зна-
ниями в орга-
низации
производства
и  труда,  пла-
нирования,
понимания  и
самостоятель-
ного  изуче-
ния специаль-
ной  техно-
логической
литературы  и
применения
на  практике
навыков  при-

Химическое,  хи-
мико-технологи-
ческое производ-
ство;
Сквозные  виды
профессиональ-
ной  деятельно-
сти  в  промыш-
ленности (в сфе-
ре организации и
проведения  ра-
бот  в  области
химического  и
химико-техно-

ПК-5. Способен
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении 
типовых экс-
перименталь-
ных исследова-
ний по задан-
ному алго-
ритму проведе-
ния исследо-
вательских ра-
бот

ПК-5.1. Проведе-
ние эксперимен-
тов в соответ-
ствии с установ-
ленными пол-
номочиями
ПК-5.2.  Проведе-
ние наблюдений и
измерений,
составление  их
описаний  и
формулировка вы-
водов
ПК-5.3. Составле-
ние отчетов 
(разделов отче-

Анализ  требований  к  про-
фессиональным  компе-
тенциям,  предъявляемым  к
выпускникам  направления
подготовки на рынке труда,
обобщение  зарубежного
опыта,  проведения
консультаций  с  ведущими
работодателями,  объедине-
ниями работодателей отрас-
ли, в которой востребованы
выпускники  в  рамках
направления подготовки.
Профессиональный
стандарт 40.079 
«Специалист  по  автомати-
зации и механизации техно-



нятия  управ-
ленческих
решений,
приводящих к
рациональ-
ному      ис-
пользованию
оборудова-
ния,  повыше-
нию  произ-
водительно-
сти труда, ка-
чества  и  кон-
куренто-
способности
различных
материалов.

логического
производства).

тов) по теме или 
по результатам 
проведенных экс-
периментов

логических  процессов
термического  производ-
ства»,  утвержденный  при-
казом  Министерства  труда
и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от
21.04.2022 г. № 235 н,

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата 
должен: 

Знать: - основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда; 
- химические свойства материалов и принципы выбора конструкционных материалов с учётом их физиче-
ских и химических свойств;
– о фундаментальном единстве естественных наук; незавершенности естествознания и возможности его раз-
вития;
– о фундаментальных химических константах;
– об основных химических понятиях и законах;
– о свойствах химических систем и реакционной способности веществ;

- Периодическую систему элементов, а также периодические свойства атомов и химических соединений,

типы и механизмы образования химической связи;

- основные закономерности протекания химических реакций;

-  теорию  и  свойства  растворов,  определение  электролитической  проводимости  растворов,  электродных

потенциалов и электродвижущих сил;

- основы кинетики и химической термодинамики, факторы, влияющие на состояние химического равнове-

сия;

- источники химической информации.

Уметь: - проводить расчеты: состава, pH растворов; термодинамических характеристик веществ; констант

равновесия химических реакций; потенциалов электродов и электродвижущих сил гальванических элемен-

тов, количества продуктов на электродах при электролизе;

- составлять стехиометрические уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- отыскать нужную информацию в различных источниках химической информации;
– использовать фундаментальные понятия, законы и модели современной химии;

- предсказывать свойства атомов химических элементов на основании их электронного строения;

- использовать: основные понятия и законы химии, знания о кинетических параметрах процесса, о физико-



химических  характеристиках  веществ,  для  объяснения  и  прогнозирования  процессов,  протекающих  в

окружающей среде;

 -  объяснять: закономерности изменения свойств химических элементов в Периодической системе; элек-
трохимические равновесия; кинетические закономерности химических процессов; влияние различных фак-
торов на протекание химических процессов и на состояние химического равновесия.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы в химической лаборатории, освоить практически важные эксперимен-
тальные методы изучения физико-химических свойств веществ.
– специальной терминологией;
– фундаментальными понятиями, законами и моделями современной химии.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр         2  _  

Вид учебной работы

Объем 

в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108
Контактная работа - аудиторные заня-
тия: 2,344 84,4 63,3

Лекции 0,944 34 25,5

Практические занятия (ПЗ) - - -

Лабораторные работы (ЛР) 1,389 50 37,5

Контрольная аттестация 0,011 0,4 0,3

Самостоятельная работа 1,656 59,6 44,7

Самостоятельное изучение разделов дис-

циплины 
Проработка лекционного материала 0,56 20 15

Подготовка к лабораторным занятиям 0,42 15 11,25

Подготовка к контрольным пунктам 0,683 24,6 18,45

Форма контроля: Зачет с оценкой



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Основы информационных технологий

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.12.01 – «Основы информационных технологий» относится к базовой части блока 1 Дис-
циплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. Для изучения дисциплины
требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Математика», обладание компетенциями в области
информатики в объеме программы средней школы «Информатика и ИКТ»

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины – ознакомление с теоретическими и методологическими осно-

вами современных информационных технологий.
В рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические на-

выки по современным средам программного обеспечения. Студенты изучают на практике виды информаци-
онных технологий.

Задачей дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в
области, определяемой основной целью курса.

В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление об основных терминах
и понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения дисциплины студенты должны
свободно ориентироваться в различных видах информационных технологий и систем, обладать практиче-
скими навыками использования функциональных и обеспечивающих подсистем.

4. Содержание дисциплины
№ 
раздела

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.
Основные положения 
информационных тех-
нологий ИТ

Информатизация и информационное общество. Понятие об информацион-
ных технологиях (ИТ). Эволюция ИТ. Основные понятия ИТ: сведения, 
сигнал, сообщение, данные, знания, информация. Платформа ИТ. Новая 
ИТ. Свойства ИТ. Классификация ИТ. Требования к ИТ. Цели и задачи ИТ.
Функции ИТ. Структура ИТ. Понятие об информатике. Информационные 
процессы. 

2.
Технические средства 
реализации ИТ

Компьютер как техническое средство реализации информационных техно-
логий. Классификация ЭВМ. Архитектура персонального компьютера. 
Структура компьютера с точки зрения конечного пользователя. Базовая си-
стема элементов компьютерных систем. Функциональные узлы компью-
терных систем. Персональные компьютеры (ПК), их классификация. 
Структура и состав аппаратной части ПК. Основные эксплуатационные ха-
рактеристики ПК. Основы математической логики.

3.
Программные средства
ИТ

Структура программных средств ИТ. Понятие программного продукта. 
Этапы жизненного цикла программного продукта. Классификация 
программных продуктов по сфере использования. Программное обеспече-
ние персонального компьютера. Системное программное обеспечение: ба-
зовое программное обеспечение, операционные системы, служебные 
программы. Базовое программное обеспечение, его состав. Операционные 
системы, их классификация и назначение. Инструментарий технологии 
программирования. Прикладное программное обеспечение.

4.
ИТ конечного пользо-
вателя 

Пользовательский интерфейс и его виды. Понятие автоматизированного 
рабочего места (АРМ). Электронный офис (средства обработки текста, таб-
личные процессоры, графические редакторы, системы управления базами 
данных, пакеты демонстрационной графики, пакеты программ мульти-
медиа). Интегрированные  системы математических расчетов.

5. Сетевые ИТ

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. 
Основные топологии компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. 
Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Организация поиска в Ин-
тернет.

6.
ИТ защиты информа-
ции

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информа-
ции в ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности информации. 
Механизмы безопасности информации, их виды. Основные меры и спосо-
бы защиты информации в информационных технологиях. Понятие и виды 
вредоносных программ. Антивирусное программное обеспечение



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)

УК

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК

Системное и крити-
ческое мышление

УК-1.Способен осу-
ществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных за-
дач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые состав-
ляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной зада-
чи

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения по-
ставленной задачи по различным типам запросов

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование

ОПК
Код и наименование индикатора достижения ОПК

ОПК-4. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности

ОПК-4.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, пред-
ставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов

ОПК-4.2. Знает современные программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного производства, исполь-
зуемые лдя решения задач профессиональной деятельности и принципы их ра-
боты

ОПК-4.3. Умеет выбирать современные информационно-коммуникационные 
и интеллектуальные технологии, программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного производства для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-4.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и исполь-
зовать ИТ решения 

ОПК-4.5. Владеет навыками применения современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных технологий, программно-техниче-
ских платформ и программных средств, в том числе отечественного производ-
ства для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-14. Способен 
разрабатывать алго-
ритмы и компьютер-
ные программы, при-
годные для практиче-
ского применения

ОПК-14.1. Демонстрирует знание алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения при проектировании технологиче-
ских процессов и оборудования

ОПК-14.2. Разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
для практического применения при проектировании технологических процес-
сов и оборудования

ОПК-14.3. Использует алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
при проектировании типовых технологических процессов и оборудования



Знать: 
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы осуществле-
ния таких процессов и методов (информационные технологии);
– современные инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в 
том числе отечественного производства, используемые для решения задач профессиональной деятельности, 
и принципы их работы.
Уметь:
– выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные техно-
логии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в том числе
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности;
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения.
Владеть:
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными;
– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий,
инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе отече-
ственного производства, для решения задач профессиональной деятельности.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 1

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 4 144

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,428 87,4

Лекции 0,5 18

Практические занятия (ПЗ) 0,944 34 0,25 9

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9

Контрольная аттестация 0,008 0,4

Консультация 0,028 1

Самостоятельная работа 0,333 12
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,083 3
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,139 5
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,111 4

Форма контроля: экзамен

Контроль 1,239 44,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.12.02 – «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной де-
ятельности» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения
в 2 семестре, на 1 курсе. Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине
«Математика»,  обладать  компетенциями  в  области  информатики  в  объеме  программы  средней  школы
«Информатика»

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины – изучение возможностей и освоение приёмов работы

с профильным программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности. В
рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические на-
выки по использованию профильного программного обеспечения при решении задач профессио-
нальной деятельности.

Задачей дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и практических
навыков в области, определяемой основной целью курса.

В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление об основных
возможностях профильного программного обеспечения и способах его применения при решении
различных задач профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины

Состав и назначение профильного программного обеспечения для решения задач профес-
сиональной деятельности. Основные приемы работы с профильным программным обеспечением
для  решения  задач  профессиональной  деятельности  Приемы  работы  в  среде  универсального
математического  пакета.  Создание  текстовых  областей,  ввод  и  формирование  текста.  Ввод
формул, их редактирование. Стандартные и пользовательские функции. Операторы для проведе-
ния  расчетов.  Векторные  и  матричные  операции.  Графические  возможности.  Выполнение
арифметических расчетов и символьных преобразований. Выполнение логических преобразова-
ний. Решение нелинейных уравнений. Решение систем линейных и нелинейных уравнений.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)

УК

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК

Системное и крити-
ческое мышление

УК-1.Способен осу-
ществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных за-
дач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые состав-
ляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной зада-
чи

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения по-
ставленной задачи по различным типам запросов

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения



Код и наименование

ОПК
Код и наименование индикатора достижения ОПК

ОПК-4. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности

ОПК-4.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, пред-
ставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов

ОПК-4.2. Знает современные программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного производства, исполь-
зуемые лдя решения задач профессиональной деятельности и принципы их ра-
боты

ОПК-4.3. Умеет выбирать современные информационно-коммуникационные и
интеллектуальные технологии, программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного производства для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-4.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и исполь-
зовать ИТ решения 

ОПК-4.5. Владеет навыками применения современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных технологий, программно-техниче-
ских платформ и программных средств, в том числе отечественного производ-
ства для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-14. Способен 
разрабатывать алго-
ритмы и компьютер-
ные программы, при-
годные для практиче-
ского применения

ОПК-14.1. Демонстрирует знание алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения при проектировании технологиче-
ских процессов и оборудования

ОПК-14.2. Разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
для практического применения при проектировании технологических процес-
сов и оборудования

ОПК-14.3. Использует алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
при проектировании типовых технологических процессов и оборудования

Знать: 
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы осуществле-
ния таких процессов и методов (информационные технологии);
– современные инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в 
том числе отечественного производства, используемые для решения задач профессиональной деятельности, 
и принципы их работы.
Уметь:
– выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные техно-
логии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в том числе
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности;
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения.
Владеть:
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными;
– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий,
инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе отече-
ственного производства, для решения задач профессиональной деятельности.

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2

Лекции – –

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,25 9



Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9

Самостоятельная работа 0,550 19,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,056 2
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,244 8,8
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,250 9

Форма контроля: зачёт

Экзамен – –

Контрольная аттестация 0,006 0,2 – –

Подготовка к экзамену. – –



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.13. Инженерная и компьютерная графика

1.  Общая трудоёмкость (з.е./  ак.  час):  3/108. Форма промежуточного контроля:  зачёт с оценкой.  Дис-
циплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.13. Инженерная и компьютерная графика относится к "Обязательной части блока 1. Дис-
циплины (модули)" учебного плана.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение правил изображения на плоскости пространственных
фигур и решение инженерно-геометрических задач на плоскостном чертеже; выработка знаний, умений и
навыков, необходимых для выполнения чертежей отдельных деталей ручным способом и в системе автома-
тизированного проектирования Компас.

Задачи преподавания дисциплины:
 получение теоретических знаний основ построения и исследования геометрических моделей и их

графического отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реали-
зуемых в виде чертежей и эпюров;

 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению чертежей технических изделий
при соблюдении действующих правовых норм и ограничений;

 освоение  методов  и  средств  компьютеризации  при  работе  с  пакетами  прикладных графических
программ; изучение принципов и технологии выполнения чертежей и  конструкторской документации с
помощью графических пакетов системы Компас;

4. Содержание дисциплины
 Раздел 1. Начертательная геометрия
1.1. Основы проецирования.

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные
положения прямых в пространстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные
линии плоскости. Позиционные задачи на плоскости.

1.2. Способы преобразования чертежа.
Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух
плоскостей проекций. Основы плоскопараллельного переноса и вращения. Метрические и позиционные за-
дачи

1.3. Изображение пространственных фигур на плоскости
Принцип образования поверхностей. Гранные поверхности и поверхности вращения. Взаимное положение
поверхностей. Пересечение поверхности с плоскостью. Пересечения поверхностей: построение линии пере-
сечения поверхностей вращения способами вспомогательных секущих плоскостей и вспомогательных секу-
щих сфер.

Раздел 2. Инженерная графика
2.1 Изображение изделий.

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. По-
строение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Условности и упрощения на чер-
теже.

2.2. Чертёж детали.
Правила разработки и оформления рабочих конструкторских чертежей деталей. Нанесение размеров на чер-
теже детали. Указание материалов на рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей.

Раздел 3. Компьютерная графика
3.1. Общие приёмы работы. Запуск системы

Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Си-
стемы координат, единицы измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. 
Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, экс-
порт. Вывод на печать.

3.2. Создание графических документов



Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приёмы создания 2D геометрических 
объектов: точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, 
эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, многоугольника. Приёмы редактирования 2D 
геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, 
масштабирование объектов, удаление частей объектов.

3.3. Оформление чертежа.
Общие  сведения  о  размерах.  Линейные  размеры.  Диаметральные  и  радиальные  размеры.  Угловые

размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Код
компетенции

Содержание компетенции
Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции
УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами и точ-
ками контроля, при необходимости корректирует способы
решения задач
УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования

– Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

Код
компетенции

Содержание компетенции
Код и наименование индикатора

 достижения компетенции
ОПК-4 Способен понимать принципы ра-

боты современных информационных
технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-4.3. Умеет выбирать современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные технологии, 
программно-технические платформы и программные 
средства, в том числе отечественного производства для 
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-5 Способен работать с нормативно-
технической документацией, связан-
ной с профессиональной деятельно-
стью, с использованием стандартов, 
норм и правил

ОПК-5.1. Демонстрирует знания основных стандартов 
оформления технической документации на различных 
стадиях жизненного цикла объекта профессиональной 
деятельности
ОПК-5.2 Способен применять нормативную документа-
цию соответствующей области профессиональной дея-
тельности
ОПК-5.3. Способен участвовать в разработке проектов 
нормативных материалов, технической документации (в 
том числе и в электронном виде), связанных с професси-
ональной деятельностью

ОПК-14 Способен разрабатывать алгоритмы 
и компьютерные программы, при-
годные для практического примене-
ния

ОПК-14.3. Использует алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные при проектировании типовых 
технологических процессов и оборудования

 и результатами обучения по дисциплине: 
Знать:

Начертательная геометрия
Способы, методы, свойства и правила отображения и преобразования пространственных форм на плоско-

сти. Способы и алгоритмы построения и преобразования проекций при решении позиционных и метрических



задач. Положение геометрических фигур относительно плоскостей проекций и по отношению друг к другу.
Инженерная графика

Основы поиска, анализа нормативно-технической и графической информации. Виды изделий и конструк-
торских документов. Нормы, правила и условности ЕСКД при выполнении чертежей деталей ручным способом.
Принципы графического представления информации о процессах и объектах.

Компьютерная графика
Нормы, правила и условности при выполнении чертежей установленные государственными стандартами 

ЕСКД, принципы работы с графическим пакетом Компас.

Уметь:
Начертательная геометрия

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением знаний, методов, способов и
алгоритмов построения и преобразования проекций, реализуемых в виде чертежей и эпюров

Инженерная графика
Выполнять чертежи простых технических изделий, использовать средства ручной графики для изготовле-

ния  чертежей.  Применять  результаты  поиска,  анализа  и  синтеза  нормативно-технической  и  графической
информации для решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм ЕСКД, имеющихся ре-
сурсов и ограничений

Компьютерная графика
Выполнять  эпюры и решать  задачи  геометрического  характера;   читать  чертежи технических изделий,

использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей и схем.

Владеть:
Начертательная геометрия

Навыками построения и преобразования проекций фигур для решения позиционных и метрических задач,
применения знаний начертательной геометрия для построения чертежей деталей.

Инженерная графика
Навыками построения чертежей в соответствии с нормами и правилами ЕСКД. Навыками поиска, анализа и

синтеза нормативно-технической и графической информации для решения поставленных задач
Компьютерная графика

Приёмами изображения предметов на плоскости, технических изделий, оформления чертежей и схем с ис-
пользованием графической системы Компас

6. Виды учебной работы и их объем
Семестр 1

Вид учебной работы
Объем

в том числе в форме прак-
тической

подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоёмкость дисциплины 3 108 - -

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,9 68,4 - -

 в т.ч.
Лекции 0,5 18 - -

Практические занятия (ПЗ) 1,4 50 - -

Контрольная аттестация 0,011 0,4

Самостоятельная работа 1,1 39,6 - -

Контактная самостоятельная работа - - - -

Самостоятельное изучение разделов дисциплины - - - -

Форма контроля: Зачёт с оценкой





АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Экология
1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  2/72. Контактная работа аудиторная 34,2 час., из них: лекционные 18
час, лабораторные 16 час. Самостоятельная работа студента 37,8 час. Форма промежуточного контроля:  за-
чет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.14 «Экологии» относится к  части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. Дисципли-
на базируется на дисциплинах: «Математика», «Химия», «Введение в информационные технологии» .
3.  Цель дисциплины является  формирование у студентов знаний по мониторингу,  прогнозированию и
оценке возможных негативных последствий действующих, вновь строящихся и реконструируемых предпри-
ятий для здоровья человека, среды обитания, всех живых организмов и растений; оптимизации технологиче-
ских,  инженерных  и  проектно-конструкторских  разработок,  исходящих  из  минимального  ущерба
окружающей среде и здоровью человека; выявлению и корректировке технологических процессов, нанося-
щих ущерб человеку и природе. 
4. Задачи дисциплины:

- приобретение  знаний  основ  общей  экологии  (организм как  живая  целостная  система,  взаи-
модействие  организма  и  среды  обитания,  популяции,  сообщества,  экосистемы),  законов
функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы;

- приобретение знаний по глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы,
влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы);

- приобретение знаний о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принци-
пов рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

- формирование и развитие умений осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду; 

- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении прак-
тических задач;

- приобретение и формирование навыков проведения эколого-экономической оценки ущерба от
деятельности предприятия; 

- приобретение и формирование навыков выбора рационального способа минимизации воздей-
ствия на окружающую среду;

- приобретение и формирование навыков согласования социальных, демографических, экономи-
ческих и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном систем-
ном уровне. 

5. Содержание дисциплины

Вид учебной работы Всего ак.час.
Семестры

ак.час
5

Контактная работа обучающихся с педагогиче-
скими работниками (всего)

34,2 34,2

В том числе:

Лекции 18 18

Лабораторные занятия (ЛР) 16 16

Практические занятия (ПЗ) - -

Контрольная аттестация 0,2 0,2

Самостоятельная работа (всего) 37,8 37,8

Проработка лекционного материала 17,8 17,8

Подготовка к лабораторным занятиям 4 4

Подготовка к контрольным пунктам 4 4

Индивидуальная работа 10 10

Подготовка к зачету 2 2

Общая трудоемкость             час.                            
                                                    з.е.

72 72

2 2



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Вычислительная математика

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 з.е./108 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.15 Вычислительная математика относится к Обязательной части блока 1 Дис-

циплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Основы информационных техно-

логий», «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» Зна-
ния и навыки, полученные при изучении дисциплины «Вычислительная математика», используются студен-
тами при выполнении курсовых и выпускной квалификационной работы.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины –изучение особенностей современных программных продуктов

для решения математических задач,  основные алгоритмы решения математических задач,  теоретические
основы  вычислительной  математики.  Формирование  навыков  использования  методов  и  средств  пакетов
программ  для  решения  задач,  связанных  с  математическими  методами  решения,  применения  пакетов
программ при решение конкретных математических задач.

Задачи дисциплины:
- приобретение знаний основ численных методов решения прикладных инженерных задач
-  формирование  и  развитие  умений  применять  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического и экспериментального исследования для решения инженерных задач 
- приобретение и формирование навыков применения современного математического инструментария для
решения прикладных инженерных задач;  методикой построения,  анализа  и  применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза развития технологических процессов и процессов управления

4. Содержание дисциплины

Основы теории погрешностей Численное решение нелинейных уравнений с одним неизвестным.
Численные методы решения систем линейных уравнений. Численные методы решения систем нелинейных
уравнений. Интерполирование  функций,  численное  дифференцирование Аппроксимирование  функций.
Численное интегрирование. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

 5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения

Наименование катего-

рии (группы) УК

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК

Системное и критиче-
ское мышление

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять си-
стемный подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. 
Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требу-
емую для решения поставленной задачи

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения постав-
ленной задачи по различным типам запросов

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и сужде-
ния, аргументирует свои выводы и точку зрения

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты реше-
ния поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и огра-
ничений

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, опре-
деляет связи между ними и ожидаемые результаты их решения



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать:
 основы дифференциального интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных, ана-
литической геометрии и линейной алгебры, векторного и  гармонического анализа, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений, интегральных преобразований, основы численных методов, элементы тео-
рии  функций  комплексной  переменной,  элементы  теории  вероятностей  и  математической  статистики  в
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  дисциплин на современном научном уровне
Уметь:
 использовать математический аппарат и информационные технологии при изучении  естественнонаучных
дисциплин 
Владеть:
 методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитическими и численными ме-
тодами решения алгебраических и дифференциальных уравнений и их систем 

1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем 

в том числе в форме практи-
ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2

Лекции 0,5 18

Практические занятия (ПЗ) – –

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 1,55 55,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,694 25
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,856 30,8
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ)

Форма контроля: зачёт

Экзамен – –



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Электротехника и электроника

1. Общая трудоемкость (з.е./час): 8/288. Контактная работа 153,8 час., из них: лекционные 68, практиче-
ские 32, лабораторные 52. Самостоятельная работа студента 98,6 час. Форма промежуточного контроля: за-
чет с оценкой (3 семестр), экзамен (4 семестр). Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.16 «Электротехника и электроника» относится к Обязательной части блока 1 Дис-
циплины (модули) учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следу-
ющих  дисциплин:  “Математика”,  “Физика”,  “Химия  ”,  “Теоретическая  механика”,  “Материаловедение”
(УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5).

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков в области электри-
ческих и электронных цепей, освоение методов расчета электрических цепей и принципов работы электрон-
ных устройств, входящих в состав современной аппаратуры автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами.

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение методов и приёмов анализа и расчёта режимов работы линейных и нелинейных электрических
цепей и электромагнитных полей;
- освоение принципов и способов синтезирования электрических цепей для решения профессиональных за-
дач;
- приобретение опыта составления расчётных схем для анализа и синтеза электромеханических систем и
применения современных пакетов прикладных программ расчёта электрических цепей и электромагнитных
полей на ЭВМ;
- изучение элементной базы  электронных устройств;
- изучение основ аналоговой и цифровой электронной техники;
- получение теоретических знаний о принципах построения и действия основных электронных устройств и
их применения в различной электронной технике;
- освоение основных методов расчета электронных схем и устройств;
- изучение основ микропроцессорной техники;
- получение представления о современном состоянии вопроса и о тенденциях развития электронной тех-
ники, о перспективных схемотехнических решениях в этой области.

4. Содержание дисциплины

Основные термины, понятия и законы электротехники. Линейные электрические цепи постоянного
тока. Линейные электрические цепи синусоидального и несинусоидального токов. Трёхфазные электриче-
ские цепи. Нелинейные электрические и магнитные  цепи. Переходные процессы в линейных электрических
цепях. Однофазные и многофазные трансформаторы. Асинхронные электродвигатели. Синхронные маши-
ны. Двигатели постоянного тока. Микродвигатели. 

Основные понятия электроники. Компоненты  электронных устройств. Источники вторичного элек-
тропитания. Усилители электрических сигналов. Аналоговые  преобразователи электрических сигналов. Ге-
нераторы  гармонических  колебаний.  Импульсные  устройства.  Представление  цифровой  информации.
Арифметические и логические основы цифровой техники.  Цифровые устройства комбинационного типа.
Цифровые устройства последовательностного типа. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП)
преобразователи. Основы микропроцессорной техники.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом
обучения по дисциплине: Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-
ского анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); способен внедрять и осваивать
новое технологическое оборудование (ОПК-9).

Знать:  принципы  работы  и  наладки  технологического  оборудования;  типовые  технологические
процессы изготовления оборудования и использование технических средств для контроля параметров техно-
логического процесса;  основные законы электротехники;  основные типы электрических машин и транс-
форматоров и области их применения; параметры современных полупроводниковых приборов и типовых
электронных устройств:  усилителей,  генераторов,  вторичных источников  питания,  цифровых преобразо-
вателей, микропроцессорных управляющих систем; различные методы расчета электрических и магнитных
схем; основные типы и области применения электронных приборов и устройств.



Уметь: выбирать  новое  технологическое  оборудование;  читать  принципиальные  электрические
схемы электронных устройств и анализировать их работу; рассчитывать параметры компонентов типовых
электронных устройств и выбирать их для решения конкретных технических задач; разрабатывать принци-
пиальные электрические схемы и проектировать типовые электрические и электронные устройства; состав-
лять схемы для измерения эксплуатационных характеристик электрооборудования, средств и систем автома-
тизации  контроля  и  диагностики,  обоснованно  выбирать  нужные  типы  электрических  машин,  транс-
форматоров, электронных приборов и устройств.

Владеть: и использовать современные методы и базы данных для решения задач профессиональной
деятельности;  основными  экспериментальные  методы  исследования  механических  и  технологических
свойств материалов, а также теоретические законы естественнонаучных дисциплин к решению практиче-
ских вопросов профессиональной деятельности; основными методами анализа,  расчета  и моделирования
схем электротехнических и электронных устройств и выбора компонентов для их практической реализации;
навыками освоения и внедрения нового технологического оборудования; навыками определения и расчета
основных показателей  технологического процесса, определения технических параметры и их влияние на
технологический  процесс;  навыками  разработки  принципиальных  электрических  схем  электронных
устройств;  навыками организации и осуществления  контроля,  диагностики,  испытаний и обслуживания
электротехнических устройств и проведения экспериментальных исследований спроектированных схем, вы-
бора схемных решений для построения схем основных электронных устройств и разработки принципиаль-
ных электрических схем электротехнических и электронных устройств.

                  
Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего ак.час.
Семестры

ак.час.
Семестры

ак.час.
3 4

Контактная работа – аудиторные занятия 153,8 84,4 69,4

В том числе:

Лекции 68 34 34

Практические занятия (ПЗ) 32 16 16

Лабораторные работы (ЛР) 52 34 18

Консультация перед экзаменом 1 1

Контрольная аттестация 0,8 0,4 0,4

Самостоятельная работа (всего) 98,6 59,6 39

В том числе другая СР

Курсовая работа (КР) - выполнение 11 - 11

Проработка лекционного материала 18,3 7,6 10,7

Подготовка к практическим занятиям 28 20 8

Подготовка к лабораторным занятиям 28 20 8

Расчетные задания (РЗ) - выполнение 12 12 -

Контактная работа - проверка КР  1 - 1

Контактная работа - защита КР  0,3 - 0,3

Контактная работа - зачет с оценкой - - -

Контроль
в том числе
Подготовка к аттестации 35,6 35,6

Аттестация (экзамен)

Общая трудоемкость                               ак.час.

                                                                           з.е.

288 144 144

8 4 4



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.17 Метрология, стандартизация и сертификация

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на
1 курсе в 2 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.О.17  Метрология,  стандартизация и  сертификация относится  к  Обязательной части
блока 1 Дисциплины (модули).

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Введение в информационные
технологии, Основы информационных технологий и является основой для последующих дисциплин: Техниче-
ские измерения и приборы, Электротехника и электроника.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение  базовой  подготовки  студентов  в  области
стандартизации, метрологии и сертификации. 

Задачи преподавания дисциплины:
- изучение основных понятий метрологии, стандартизации и сертификации, ознакомление с си-

стемой обеспечения единства измерений;
 - изучение теоретических и научных основ метрологии, стандартизации и сертификации;

-применение этих знаний в условиях, имитирующих профессиональную деятельность.

4. Содержание дисциплины

Предмет и задачи метрологии. Нормативно-правовые основы метрологии. Государственное регу-
лирование в области обеспечения единства измерений. Основные термины и понятия, связанные с объек-
тами измерения: свойство, физическая величина, количественные и качественные проявления свойств изме-
рений. Основное уравнение измерений. Шкалы физических величин. Истинное и действительное значение
измеряемой величины. Основы теории размерности. Международная система единиц SI. Основные и произ-
вольные единицы SI. Правила написания и обозначения единиц, дольные и кратные единицы. Воспроизведе-
ние единиц и передача их размеров. Эталоны единиц.

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности 
средств измерений.

Принципы выбора средств измерений. Выбор средств измерений по точности.
Классификация измерений: по виду; по точности; по сложившейся совокупности измеряемых ве-

личин; по числу измерений и др. Классификация методов измерений: непосредственной оценки; сравнение с
мерой (нулевой и дифференциальный).

Классификация погрешностей. Систематические погрешности: виды систематических погрешно-
стей; способы и методы обнаружения и исключения. Случайные погрешности. Законы распределения слу-
чайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Точечные и интервальные оценки случай-
ной погрешности. 

Грубые погрешности, методы их обнаружения и исключения.
 Обработка  результатов  прямых  однократных  и  многократных  измерений.  Построение  ги-

стограммы  и  полигона  распределения.  Определение  первого  и  второго  центральных  моментов.  Расчет
среднего значения и среднеквадратического отклонения. Оценивание границ случайной, систематической и
суммарной погрешностей измерений. Идентификация закона распределения – критерии согласия. Обработка
результатов косвенных однократных и многократных измерений. 

Основы метрологического обеспечения. Организация работ по обеспечению единства измерений.
Метрологические службы и организации. Метрологическая аттестация методик измерений. Метрологиче-
ская экспертиза. Утверждение типа, поверка и калибровка средств измерений.

Стандартизация в  РФ. Структура национальной системы стандартизации.  Виды документов по
стандартизации. Межотраслевые системы (комплексы) национальных стандартов: ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП,
ЕСДП и др. Общероссийские классификаторы ОК. Международная и межгосударственная стандартизация.
Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование и типизация.

Подтверждение соответствия. Формы сертификации. Системы и схемы сертификации. Этапы сер-
тификации. Участники работ по сертификации.



5.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

Наименование
категории
(группы)

ОПК

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК

Естественнонаучная 

подготовка

ОПК-5 Способен работать с

нормативно-технической 

документацией, связанной 

с профессиональной дея-

тельностью, с использова-

нием стандартов, норм и 

правил;

 ОПК- 5.1 Демонстрирует знания основных стандартов 

оформления технической документации на различных ста-

диях жизненного цикла объекта профессиональной дея-

тельности;

 ОПК - 5.2 Способен применять нормативную документа-

цию соответствующей области профессиональной деятель-

ности

 ОПК-5.3 Способен участвовать в разработке проектов 

нормативных материалов, технической документации (в 

том числе и в электронном виде), связанных с профессио-

нальной деятельностью

ОПК-6 Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий;

ОПК- 6.1 Демонстрирует знания принципов информацион-

ной и библиографической культуры, методов и средств 

решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти с применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности;

ОПК - 6.2 Умеет решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;

ОПК-6.3 Владеет методами подготовки документов, обзо-

ров, рефератов, докладов, публикаций, на основе информа-

ционной и библиографической культуры, с учетом соблю-

дения авторского права и требований информационной без-

опасности

 ОПК-11 Способен про-

водить научные экс-

перименты с использова-

нием современного иссле-

довательского оборудова-

ния и приборов, оценивать 

результаты исследований

ОПК- 11.1 Самостоятельно разрабытывает план проведения

научного эксперимента в области автоматизации техно-

логических процессов и производств;

ОПК - 11.2 Свободно разбирается в номенклатуре 

современного оборудования и приборов для проведения на-

учных экспериментов в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств;

ОПК-11.3 Обрабатывает и оценивает результаты научных 

экспериментов в области автоматизации технологических 

процессов и производств.

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 
- основы технического регулирования;



 - основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и сертификации; 
- организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции;
- виды средств измерений и их метрологические характеристики; 
- правила выбора средств измерения по точности;
- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам измерений; 
 - способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний; 
- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам измерений; 
- законы и параметры распределения случайных погрешностей измерений;
- методы и средства обеспечения единства измерений.

Уметь

-использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества и
сертификации изделий, работ и услуг;

- осуществлять поиск нормативных документов;
- правильно читать и использовать техническую документацию на средства измерений;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя компьютерные технологии;
- применять методы унификации и симплификации, расчета параметрических рядов; - применять

методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, 
- применять методики выполнения измерений, испытаний и контроля;
- использовать теорию алгебры размерностей для определения единиц производных величин; 
- выбирать средства измерения;
- определять основную, дополнительную, абсолютную, относительную и приведенную погрешно-

сти измерении физических величин; 
- с заданной достоверностью оценивать результат измерений; обрабатывать результаты многократ-

ных, и однократных измерений; 
Владеть: 

-  навыками определения номенклатуры параметров продукции и технологических процессов ее
изготовления, подлежащих контролю и измерению;

- навыками выбора средств измерений;
- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых равноточных, неравно-

точных и косвенных) и обработки их результатов; 
- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из результатов измерений; 
 - навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений;
- навыками  применения предпочтительных чисел и их рядов.
-  навыками оформления технической документации,  связанной с  профессиональной деятельно-

стью.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 2

Вид учебной работы
Объем

в том числе в форме практиче-
ской подготовки

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 0,889 32 24

Аудиторная работа 1,45 52,2 39,15 0,889 32 24

Лекции 0,5 18 13,5

Лабораторные работы 0,944 34 25,5 0,889 32 24

Контрольная аттестация 0,006 0,2 0,15

Самостоятельная работа 0,55 19,8 14,85

Проработка лекционного материала 0,139 5 1,25



Подготовка к лабораторным занятиям 0,222 8 6

Внеаудиторные  задания 0,133 4,8 3,6

Подготовка к тестированию 0,056 2 1,5

Форма контроля: зачёт



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.18 Общая химическая технология

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4/144. Форма промежуточного контроля: экзамен
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.18 «Общая химическая технология» относится к Обязательной части
блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях):  «Химия», «Физика», «Математика»,
читаемых при подготовке бакалавров и является  основой для  последующих дисциплин:
Автоматизированные  системы  управления  химико-технологическими  процессами  и
производствами, Автоматизация технологических процессов и производств, Управление
качеством, Моделирование систем и процессов, Выпускная квалификационная работа.
3.  Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения  дисциплины является  приобретение  необходимых знаний  и  умений  в
области химической технологии, которые потребуются им для решения практических за-
дач в последующей профессиональной деятельности.
Задачи преподавания дисциплины:
- ознакомление с химическим производством, его технической и технологической состав-
ляющей, общих его характеристик, структурой и компонентами; 
- изучение основ химических процессов и химических реакторов;
- приобретение знаний по выбору и рациональному использованию сырья, энергии и обо-
рудования. 
4. Содержание дисциплины
№
разде-
ла

Наименование  разде-
ла дисциплины

Содержание раздела

1.

Химическая  техно-
логия  и  химическое
производство

Химическое производство, как объект изучения химиче-
ской  технологии.  Общая  структура  химического  произ-
водства. Критерии оценки эффективности производства.
Сырьевые и энергетические ресурсы химического произ-
водства.  Экологические  проблемы  химического  произ-
водства.
Стратегия  развитие  химических  производств  и  химиче-
ской технологии.

2.
Химико-технологиче-
ские процессы

Основные типы химико-технологических процессов. Их харак-
теристика.  Способы повышения степени превращения сырья.
Способы повышения производительности процессов.

3.

Химические реакторы Химические реакторы и их классификация.
Изотермические  и неизотермические процессы в химических
реакторах.  Оптимизация  химического  процесса  в  реакторе.
Расчет и выбор реактора.
Промышленные химические реакторы.

4.
Химико-технологиче-
ские системы (ХТС)

Понятие о ХТС. Структура, состав и модели ХТС. Анализ
и синтез ХТС.

5

Промышленные  хими-
ческие производства

Производство серной кислоты, аммиака, азотной кислоты, ми-
неральных солей и др. Оптимизация производственных устано-
вок  и технологических схем с  учетом ресурсо-  и  энергосбе-
режения.

5.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими



компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
Наименование

категории
(группы)
ОПК

Код  и  наименование
ОПК

Код  и  наименование  индикатора  достижения
ОПК

Общепрофесси-
ональные

ОПК-9
Способен  внедрять  и
осваивать  новое  тех-
нологическое  обору-
дование

ОПК-9.1
Демонстрирует знание принципов работы  и на-
ладки технологического оборудования
ОПК-9.2
Способен выбирать  новое технологическое обо-
рудование
ОПК-9.3
Демонстрирует  навыки  освоения  и  внедренияВ результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

знать: 
критерии оценки эффективности производства важнейших химических веществ и матери-
алов;  взаимосвязь  различных  элементов  химико-технологической  системы;  способы  и
схемы производства основных продуктов химической технологии;
уметь: 
демонстрировать на примере различных химических производств эффективные приемы
построения  химико-технологических  систем,  пути  интенсификации  процессов,  проте-
кающих в химических реакторах, в том числе с позиций возможности энерго- и ресур-
сосбережения;
владеть:
методикой оценки интенсивности работы химических  реакторов для различных типов хи-
мико-технологических процессов.
5. Объём дисциплины и виды учебного процессами

Вид учебной работы
Объем

з.е. акад. ч.
Общая трудоемкость дис-
циплины

4 144

Контактная работа - ауди-
торные занятия:

1,928 69,4

Лекции 0,944 34
Лабораторные занятия (ЛЗ) 0,444 16
Практические занятия (ПЗ) 0,5 18
Консультация 0,028 1,0
Контрольная аттестация 0,011 0,4
Самостоятельная работа 1,083 39
Контроль 0,989 35,6
Форма  контроля: экзамен
7. Виды учебной работы и их объем

№
п/п

Наименование раздела дис-
циплины

Лекц.
час.

Практ.
зан.
час.

Лаб.
зан.
час.

СРС
час.

Всего
час.

1
Химическая технология и хи-
мическое производство

4 2 - 4 10

2
Химико-технологические
процессы

10 2 4 8 24
3 Химические реакторы 6 6 8 8 28



4
Химико-технологические  си-
стемы (ХТС).

4 2 4 8 18

5
Промышленные  химические
производства

10 6 - 11 27

Всего 34 18 16 39 107



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Механика

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 118 час., из них: лекционные 50, лабораторные
18, практические занятия 50. Самостоятельная работа студента 61,6 час. Форма промежуточного контроля:
зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.19 Механика   относится к базовой части блока 1 ООП и является обязательной для изуче  -  
ния 4 семестре на 2 курсе.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

1. Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области приоб-
ретения навыков решения задач механики и знаний для выполнения расчетов элементов технологического
оборудования и машин.   

2. Задачи преподавания дисциплины:

 овладение основами и практическими методами теоретической механики для дальнейшего их примене-
ния при расчете конструкций машин и механизмов, 

 изучение основных понятий, задач и законов курса;

 изучение основных методов решения задач курса и умение их применять для решения конкретных тех-
нических и производственных задач;

выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в дисциплинах меха-
нического цикла.

4. Содержание дисциплины

№
разде

ла

Наименование
раздела дисципли-

ны

Содержание раздела

1 Основы теоретиче-
ской механики и
сопротивления

материалов

Основные положения. Равновесие материальных тел и систем тел. Условия
и уравнения равновесия. Определение опорных реакций. Силы внешние и 
внутренние. Классификация типовых конструкций по общности расчетных 
схем (брус, тонкостенная оболочка, массив) и общности функционального 
назначения (валы, муфты, подшипники и т.д.). Напряженно-деформирован-
ное состояние. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Виды 
деформаций. Напряжения.
Растяжение-сжатие. Внутренние силовые факторы. Напряжения. Деформа-
ции и перемещения. Закон Гука. Расчеты на прочность и жесткость. Основ-
ные типы задач и методы их решений. Выбор допускаемых напряжений. 
Опытное изучение свойств материалов. Диаграммы растяжения (сжатия) для
пластичных и хрупких материалов. Коэффициент запаса прочности.
Статически неопределимые системы при растяжении и сжатии. Темпе-
ратурные и монтажные напряжения в статически неопределимых системах.
Теория  напряженного  и  деформированного  состояния.  Напряжения  в
наклонных сечениях при растяжении. Напряженное состояние в точке. Глав-
ные  площадки  и  напряжения.  Виды  напряженного  состояния.  Плоское
напряжённое состояние. Прямая и обратная задачи. Объемное напряженное
состояние. Обобщенный закон Гука.
Геометрические характеристики плоских сечений. Статические  момен-
ты  плоских  сечений.  Осевые  и  центробежные  моменты  инерции.  Зави-
симость между моментами инерции относительно параллельных осей. Глав-
ные оси и главные моменты инерции. Моменты инерции простых сечений,
моменты инерции составных сечений, имеющих ось симметрии.
Чистый сдвиг. Примеры расчета деталей машин на срез. 
Кручение. Внутренние силовые факторы. Построение эпюр крутящих мо-
ментов. Определение напряжений, расчеты на прочность. Построение эпюр
углов поворота сечений. Расчеты на жесткость. Рациональные формы попе-
речных сечений при кручении. Статически неопределимые системы.



Изгиб.  Общие понятия. Внутренние силовые факторы. Дифференциальная
зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсив-
ностью распределенной нагрузки. Построение эпюр изгибающих моментов
и поперечных сил. 
Изгиб.  Определение нормальных и касательных напряжений при попереч-
ном изгибе. Расчеты на прочность.

Изгиб. Определение перемещений в балках постоянного сечения.

Гипотезы прочности.  Назначение гипотез прочности. Основные гипотезы
прочности. Эквивалентные напряжения.
Сложное сопротивление. Изгиб с растяжением. Косой изгиб. Внецентрен-
ное растяжение и сжатие брусьев большой жёсткости.
Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила. Формула Эйлера. Пре-
делы применимости формулы Эйлера. Расчёт на устойчивость по коэффици-
ентам продольного изгиба.
Расчеты  на усталостную прочность. Циклические напряжения. Характе-
ристики циклов. Основные понятия об усталости металлов. Кривая устало-
сти при симметричном цикле. Предел выносливости. Факторы, влияющие на
предел выносливости.  Расчёты на усталостную прочность.

2

Передаточные
механизмы и осно-

вы их расчёта.

Общие сведения о  механических передачах. Машина,  аппарат,  прибор,
механизм,  сборочная  единица,  деталь.  Конструктивно-функциональная  и
структурная классификация механизмов. Основные кинематические и сило-
вые соотношения в передачах. Примеры машин и аппаратов, используемых
в теплоэнергетике: паровые котлы, парогенераторы, турбины,
 насосы, теплообменники, сушилки. Требования к конструкциям узлов теп-
лотехнологического оборудования.
Структуаный  анализ  механизмов.  Звенья  механизмов.  Кинематические
пары, их классификация. Степень подвижности кинематической цепи.
Зубчатые  передачи.  Общие  сведения.  Классификация.  Кинематика.
Элементы теории зацепления передач. Эвольвентное зацепление. Геометри-
ческий расчет эвольвентных зубчатых передач. 
Зубчатые передачи.  Виды повреждений передач. Расчет на прочность зу-
бьев  эвольвентных  передач.  Материалы,  термообработка  и  допускаемые
напряжения для зубчатых колес. 
Зубчатые передачи.  Особенности геометрии конических колес. Усилия в
зацеплении, расчет нагрузки. Планетарные и волновые зубчатые передачи.
Зубчатые редукторы.
Червячные  передачи.  Достоинства,  недостатки.  Область  применения.
Геометрические соотношения в червячной передаче с цилиндрическим ар-
химедовым  червяком.  Силы  в  зацеплении.  Критерии  работоспособности.
Расчет зубьев колеса на изгибную и контактную выносливость. Материалы
червяков и червячных колес. КПД. Тепловой расчет червячных редукторов.
Ременные передачи.  Ремни и шкивы. Усилия и напряжения в ремне. Ки-
нематика и геометрия передач. Тяговая способность КПД передач. Расчет и
проектирование передач.
 Цепные передачи. Цепи и звездочки. Кинематика и быстроходность пере-
дач. Усилия в передаче. Расчет цепных передач.

3 Типы соединений

Заклёпочные и сварные соединения. 
Основные типы заклёпок и конструкции заклёпочных швов. Расчёт. 
Виды сварных соединений и типы сварных швов. Соединения электроду-
говой сваркой. Примеры конструкций. Расчёт  сварных соединений. Выбор 
допускаемых напряжений.

 Шпоночные  шлицевые  соединения.  Подбор  и  проверочный  расчёт
шпоночных соединений. Расчёт шлицевых соединений
Резьбовые соединения.   Основные виды крепёжных резьбовых изделий.
Стандартные  крепежные  детали.  Критерии  работоспособности.  Расчёт
винтов, болтов и шпилек при действии статических и переменных нагрузок.
Расчёт группы болтов.

4 Валы, оси, под- Валы и оси. Назначение, конструкции, материалы. Критерии работоспособ-



шипники, муфты

ности  и  расчета.  Расчет  на  статическую и усталостную прочность,  жест-
кость, колебания.

Подшипники скольжения.  Конструкции, материалы, смазка. Виды повре-
ждений. Расчет подшипников.

 Подшипники  качения.  Классификация.  Конструкции.  Теоретические
основы расчета. Причины выхода из строя. Подбор  по динамической и ста-
тической грузоподъёмности.

Муфты. Назначение. Классификация. Подбор. Конструкция распространен-
ных типов.

5

Основы проекти-
рования и

конструирования
деталей машин

Взаимозаменяемость, стандартизация и нормализация.  
Основы  взаимозаменяемости.  Ряды  предпочтительных  чисел.  Допуски
размеров. Единая система допусков и посадок. Ряды предпочтительных чи-
сел. Допуски размеров. Единица допуска квалитетов. Системы допусков и
посадок. Выбор посадок, обозначение  на чертежах.
 Оформление  конструкторских  документов (текстовых,  сборочных  и
рабочих чертежей, спецификаций) в соответствии с требованиями ЕСКД До-
пуски точности формы и расположения поверхностей. Шероховатость по-
верхности. Обозначение на чертежах.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом
обучения по дисциплине:

ОПК-1. Способен  применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности

Использует основные понятия и законы естественных наук, методы математического анализа и модели-
рования в профессиональной деятельности (ОПК-1.1);

- Применяет теоретические и экспериментальные методы исследования механических и технологических
свойств материалов (ОПК-1.2);

- Решает задачи профессиональной деятельности на основе знаний профильных разделов математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин (ОПК-1.3);

В результате освоения дисциплины студент бакалавриата должен:

 Знать: основные понятия, задачи и законы курса, изучить основные методы решения задач курса 
и уметь их применять для решения задач;

 Уметь: применять практические методы теоретической механики для дальнейшего их использо-
вания при расчетах конструкций, машин и механизмов, 

 Владеть: умениями и навыками, необходимыми для последующего их использования в дис-
циплинах механического цикла и для расчетов при решении практических задач.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Материаловедение

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачёт. Дисциплина изучается
на 2 курсе в 3 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.20 Материаловедение относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Основы информационных
технологий и является основой для последующих дисциплин: Механика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение  базовой  подготовки  студентов  в  области  выбора
конструкционных и специальных материалов и способов их обработки (термической, химико-термической и
других) для элементов технологического оборудования и машин.   
Задачи преподавания дисциплины:
- приобретение знаний о физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на
них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и их влиянии на структуру и свойства
материалов;
- приобретение знаний теории и практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих
высокую надежность и долговечность деталей машин и механизмов;
 - формирование и развитие умений по выбору материалов для различного технического применения; 
- приобретение и формирование навыков проведения исследований свойств конструкционных и специаль-
ных материалов.
4. Содержание дисциплины

№ 
разде
ла

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.
Предмет материаловеде-
ния. Свойства материалов

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства матери-
алов и методы их определения. Физические и технологические свойства 
материалов.

2.

Кристаллическое строение
металлов

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в 
металле, формирование структуры металлов и сплавов при кристаллиза-
ции. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного метал-
ла.

3. Промышленные железоуг-
леродистые сплавы

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и мар-
кировка. Углеродистые стали. Легированные стали. Конструкционные 
чугуны. Коррозионностойкие, жаропрочные и жаростойкие стали и спла-
вы на железоникелевой и никелевой основе.

4. Термическая и химико- 
термическая обработка 
сплавов

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное пре-
вращение. Превращения при отпуске стали. Структуры отпуска. Режим-
ные параметры термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, 
отпуск. Химико-термическая обработка. Термическая обработка цветных 
сплавов.

5.
Неметаллические и компо-
зиционные материалы. 

Общие сведения. Пластические массы. Резиновые материалы. Клеящие 
материалы. Лакокрасочные материалы. Неорганические материалы. 
Композиционные материалы. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций:

Знать: - количественные функциональные показатели качества изделий машиностроения;  

 Уметь:  -  определять основные факторы, влияющие на свойства материалов для изделий машинострое-
ния;

Владеть:  -  навыками  выбора  материалов  и  способов  упрочняющей  обработки,  обеспечивающих
оптимальное качество изделий машиностроения.



1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем

з.е. акад. ч.
Контактная работа- аудиторные занятия: 0,95 34,2
В том числе:
Лекции 0,5 18
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16
Контрольная аттестация 0,006 0,2
Самостоятельная работа (всего) 1,06 37,8
Проработка лекционного материала 0,5 18
Подготовка к лабораторным занятиям 0,56 19,8
Форма контроля зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.21 Теория автоматического управления

1. Общая трудоемкость (з.е./  ак. час):  10/360. Форма промежуточного контроля: экзамен, зачет, зачет с
оценкой, КП. Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 4, 5 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.21 Теория автоматического управления относится к Обязательной части блока
1 Дисциплины (модули).

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Автоматика, Основы кибернетики, Прикладная
информатика, Математика и является основой для последующих дисциплин: Технические средства автомати-
зации, Автоматизация технологических процессов и производств, Автоматизированные системы управления хи-
мико-технологическими процессами и производствами,  Специальные системы управления, Оптимальные си-
стемы управления.

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение  базовой  подготовки  студентов  в  области
функционирования, моделирования анализа и синтеза систем автоматического управления и регулирования,

Задачи преподавания дисциплины:
- приобретение знаний о классификации объектов и систем автоматического управления; 
- формирование и развитие умений описывать происходящие в системах управления динамические

процессы;
- формирование и развитие умений анализа структур и математического описания систем управления

с целью определения областей их устойчивой и качественной работы;
- приобретение и формирование навыков проведения синтеза систем автоматического управления, их

испытания и эксплуатации.

4. Содержание дисциплины

 Раздел 1. Введение в теорию автоматического управления
1.1. Основные понятия и терминология теории автоматического управления
1.2. Понятие математического описания. Линеаризация
1.3. Преобразование Лапласа и его основные свойства
1.4. Формы записи линейных дифференциальных уравнений. Понятие передаточной функции

Раздел 2. Временные и частотные характеристики
2.1. Временные характеристики
2.2. Частотные характеристики
2.3. Логарифмические частотные характеристики
2.4. Элементарные динамические звенья и их характеристики

Раздел 3. Структурные схемы
3.1. Правила преобразования структурных схем
3.2. Определение передаточной функции одноконтурной и многоконтурной системы

Раздел 4. Устойчивость линейных систем
4.1. Понятие об устойчивости. Свободная и вынужденная составляющие переходного процесса
4.2. Характеристическое уравнение системы. Положение корней на комплексной плоскости. Теоремы Ляпу-
нова об устойчивости
4.3. Необходимое условие устойчивости. Алгебраические критерии устойчивости - критерий устойчивости 
Гурвица, критерий устойчивости Рауса
4.4. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. Частотный критерий устойчивости Михайлова
4.5. Частотный критерий устойчивости Найквиста
4.6. Запас устойчивости по фазе и амплитуде. Устойчивость по логарифмическим частотным характеристи-
кам
4.7. Устойчивость астатических систем
4.8. Устойчивость систем с запаздыванием

Раздел 5. Методы оценки качества регулирования в линейных системах
5.1. Прямые показатели качества



5.2. Интегральные и частотные оценки качества

Раздел 6. Синтез линейных систем регулирования
6.1. Принципы управления и основные алгоритмы функционирования
6.2. Основные законы регулирования
6.3. Расчет настроек автоматических регуляторов различными методами

Раздел 7. Синтез сложных систем регулирования
7.1. Инвариантные системы регулирования
7.2. Каскадные системы регулирования

Раздел 8. Введение в нелинейные системы автоматического управления
8.1. Основные понятия, особенности и структура нелинейных систем
8.2. Типовые нелинейности и их статические характеристики

Раздел 9. Методы исследования нелинейных систем
9.1. Метод фазового пространства
9.2. Фазовые траектории и особые точки равновесия
9.3. Метод «припасовывания» (сшивания)
9.4. Метод «изоклин
9.5. Построение переходной характеристики по фазовой траектории (метод Франка)
9.6. Метод гармонической линеаризации
9.7. Анализ качества регулирования в нелинейных системах

Раздел 10. Устойчивость в нелинейных системах 
10.1. Методы исследования режима автоколебаний в нелинейных системах
10.2. Прямой метод Ляпунова
10.3. Критерий абсолютной устойчивости В.М. Попова

Раздел 11. Преобразование структурных схем для нелинейных систем
11.1. Особенности последовательного, параллельного и встречно-параллельного соединения нелинейных 
звеньев
11.2. Правила преобразования структурных схем с нелинейными звеньями.

Раздел 12. Коррекция нелинейных систем
12.1. Линейные корректирующие устройства
12.2. Компенсация нелинейной характеристики
12.3. Коррекция амплитуды и частоты автоколебаний
12.4. Псевдолинейная коррекция
12.5. Скользящий режим работы нелинейных систем
12.6. Нелинейная система с переменной структурой

Раздел 13. Введение в теорию адаптивного управления
13.1. Понятие об адаптивном управлении. Назначение адаптивных систем
13.2. Определение адаптивной системы и адаптивного регулятора
13.3. Структура и типы адаптивных систем управления. Постановка задачи адаптивного управления

Раздел 14. Алгоритмы адаптивного управления с использованием анализатора характеристик
14.1. Самонастройка по динамическим свойствам
14.2. Автоколебательная самонастройка
14.3. Самонастройка с выходом на границу устойчивости
14.4. Самонастройка со спектральным анализатором
14.5. Самонастройка с контролем коэффициента затухания весовой характеристики
14.6. Самонастройка со стабилизацией частотных характеристик 

Раздел 15. Алгоритмы адаптивного управления с эталонной моделью
15.1. Алгоритм адаптивного управления с использованием вычислителя параметров
15.2. Алгоритм адаптивного управления с использованием эталона динамических характеристик
15.3. Адаптивное управление и робастность

Раздел 16. Алгоритмы адаптивного управления с идентификатором
16.1. Идентификация и модель. для получения оценки. Активный и пассивный эксперименты
16.2. Градиентный идентификатор
16.3. МНК-идентификатор 



16.4. МНК-идентификатор с экспоненциальной потерей памяти
16.5. Метод стохастической аппроксимации (МСА)
16.6. Алгоритм Качмажа (локальный оптимальный метод)
16.7. Корреляционный метод
16.8. Сравнительная характеристика различных методов получения оценки

Раздел 17. Методы синтеза адаптивных систем
17.1. Синтез адаптивного регулятора
17.2. Параметрическая и сигнальная адаптации
17.3. Методы локальной адаптации
17.4. Оценка качества адаптации 
17.5. Методы устойчивости

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-13. Способен применять стандартные мето-
ды расчета при проектировании систем автомати-
зации технологических процессов и производств.

ОПК-13.1 Свободно разбирается в методах расчета систем 
автоматизации технологических процессов и производств; 

ОПК-13.3 Способен рассчитывать одноконтурные и много-
контурные системы автоматического регулирования приме-
нительно к конкретному технологическому процессу.

ПК-2. Разработка средств автоматизации для 
сложных технологических процессов.

ПК-2.1. Определение общей схемы системы 
автоматизированного и автоматического управления 
сложным технологическим процессом; 
ПК-2.2. Выбор средств текущего контроля технологических 
факторов сложных технологических процессов;

ПК-2.3. Выбор средств регулирования технологических 
факторов сложных технологических процессов;

ПК-2.4. Реализация схемы автоматизированного и 
автоматического управления сложным технологическим 
процессом;
ПК-2.5. Проверка эффективности реализованной схемы 
автоматизированного и автоматического управления 
сложным технологическим процессом.

и результатами обучения по дисциплине:

Знать:
— основные принципы определения и концепции построения систем управления; основные проблемы

и перспективы развития теории автоматического управления; современные информационные техно-
логии получения новых знаний в области использования математического аппарата для решения за-
дач автоматизации и управления;

— методы синтеза одноконтурных и многоконтурных систем автоматического регулирования; матема-
тический аппарат теории автоматического управления;

— современные методы классификаций объектов, систем управления, принципов управления и алго-
ритмов  функционирования;  теоретические  и  экспериментальные  методы  построения  моделей
элементов систем автоматического регулирования и управления;

— основные координаты процесса как объекта управления; принцип обратной связи;
— основные  законы  регулирования  и  типы  автоматических  регуляторов,  передаточные  функции

автоматических регуляторов и их переходные характеристики;
— принципы и методы функционального, имитационного и математического моделирования систем и

процессов, методы построения моделирующих алгоритмов;
— методы анализа систем автоматического управления и регулирования.



Уметь:
— использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные сред-

ства при решении задач автоматизации и управления;
— выбирать законы и алгоритмы управления для одноконтурных и многоконтурных систем автомати-

ческого регулирования, методично проводить расчет системы;
— использовать теоретическую и практическую базы для получения математического описания объек-

тов и систем в виде дифференциальных уравнений, передаточных функций, фазовых портретов;
обосновано выбирать структуры и схемы автоматического регулирования и управления;

— выделять регулируемые переменные, управляющие и возмущающие воздействия, принцип обратной
связи;

— настраивать автоматические регуляторы; определять влияние коэффициентов настройки регуля-
торов на вид переходного процесса; осуществлять параметрическую оптимизацию регулирующих и
управляющих устройств;

— использовать основные методы построения математических моделей процессов, элементов и систем
автоматического управления и регулирования;

— осуществлять анализ устойчивости и качества систем автоматического управления и регулирова-
ния; использовать методы повышения точности, качества и запасов устойчивости систем.

Владеть:
— способностью  аккумулировать  научно-техническую  информацию,  отечественный  и  зарубежный

опыт в  области  автоматизации технологических  процессов  и  производств,  автоматизированного
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством

— методами синтеза систем управления; навыками решения практических задач по расчету и проекти-
рованию одноконтурных и многоконтурных систем управления

— методами  получения  основных  временных  и  частотных  характеристик  систем  автоматического
управления, методами фазового пространства; приемами преобразования структурных схем систем
управления

— определением регулируемых переменных процесса и средств для их измерения и контроля
— способами расчета настроек автоматических регуляторов в системах регулирования и управления
— основными методами проектирования систем автоматического управления и регулирования, навы-

ками работы с современными компьютерными программами для математического и имитационного
моделирования систем;

— методами оценки точности и качества работы систем, анализом их устойчивости; навыками реше-
ния практических задач по анализу устойчивости и качества.

1. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы

Всего
Семестр №

3 4 5

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 10 360 4 144 3 108 3 108

Контактная работа - аудиторные заня-

тия:
7,07 254,4 2,37 85,4 2,34 84,4 2,34 84,4

в том числе в форме практической 

подготовки
1,05 38 0,83 30 0,22 8

Лекции 2,82 102 0,94 34 0,94 34 0,94 34

в том числе в форме практической 

подготовки 
0,42 15 0,33 12 0,05 2

Практические занятия (ПЗ) 1,32 48 0,44 16 0,44 16 0,44 16

в том числе в форме практической 
подготовки

Лабораторные работы 2,82 102 0,94 34 0,94 34 0,94 34

в том числе в форме практической 0,5 18 0,17 6



подготовки

Контроль аттестации 0,04 1,4 0,01 0,4 0,01 0,4 0,01 0,6

Консультации перед экзаменом 0,0278 1 0,0278 1

Самостоятельная работа 1,94 70 0,64 23 0,66 23,6 0,65 23,4

Курсовой проект 0,28 10 0,28 10

Проработка лекционного материала 0,35 12,6 0,083 3 0,16 5.6 0,11 4

Подготовка к лабораторным занятиям 0,391 14 0,111 4 0,17 6 0,11 4

Подготовка к практическим занятиям 0,48 17,4 0,111 4 0,22 8 0,15 5,4

Подготовка к контрольным работам 0,221 8 0,166 6 0,055 2

Подготовка индивидуального задания 0,221 8 0,166 6 0,055 2

Вид аттестации:
экзамен

Зачёт с оцен-
кой 

Зачёт, КП

Контроль 0,989 35,6 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Вычислительные машины, системы и сети

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.О.22 Вычислительные машины,  системы и сети относится  к  Обяза-
тельной части блока  1  Дисциплины (модули).  Для  освоения  дисциплины необходимы компе-
тенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Управляющие вычислитель-
ные комплексы, Основы компьютерного моделирования систем управления, Системы управления
базами данных.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Вычислительные машины, системы и сети» яв-

ляются формирование у студентов целостных представлений о принципах построения и организа-
ции современных вычислительных машин.

Основными задачами дисциплины являются:
•  ознакомление  с  внутренней  организацией  и  основными  характеристиками  различных

типов ЭВМ, а также входящих в их состав устройств;
•  изучение  принципов  структурной  и  архитектурной  организации  современных  мик-

ропроцессорных средств обработки информации;
•  рассмотрение  и  анализ  перспектив  развития  организации  функциональных  устройств

ЭВМ и систем на аппаратном уровне.

4. Содержание дисциплины

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1

Принципы построения вычислительных машин

Основные понятия вычислительной техники 
Организация вычислительных машин 
Память вычислительных машин 
Интерфейсы вычислительных машин

2 Персональные компьютеры
Структура персонального компьютера 
Тенденции развития персональных компьютеров

3 Вычислительные системы
Вычислительные системы в системах управления 
Микроконтроллеры

4

Вычислительные сети

Принципы построения телекоммуникационных вы-
числительных сетей
Локальные вычислительные сети
Основные понятия о сети Интернет

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ПК

ОПК-14. Способен разра-
батывать алгоритмы и 
компьютерные 
программы, пригодные 
для практического при-
менения.

ОПК-14.1. Демонстрирует знание алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения при проектировании технологиче-
ских процессов и оборудования

ОПК-14.2. Разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
для практического применения при проектировании технологических процес-
сов и оборудования

ОПК 14.3. Использует алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
при проектировании типовых технологических процессов и оборудования

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
понятия и определения, используемые в рамках направления, физические основы и принципы работы вы-
числительных,  устройств,  основные характеристики процессоров  и устройств памяти,  принципы обмена



данными  в  вычислительных  машинах,  назначение  интерфейсов,  структуру  персонального  компьютера,
принципы построения вычислительных систем, принципы построения вычислительных сетей, тенденции ис-
пользования вычислительной техники в управлении.
Уметь:
применять вычислительную технику при решении задач управления.

Владеть:
основными понятиями и определениями, используемые в рамках направления подготовки, пониманием не-
обходимости использования вычислительной техники в химической промышленности.

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 4 144

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,939 69,8

Лекции 0,5 18

Практические занятия (ПЗ) 0,444 16

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34

Контроль аттестации 0,022 0,8

Консультация 0,028 1

Самостоятельная работа 1,072 38,6
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,517 18,6
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,278 10
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,278 10

Форма контроля: экзамен

Подготовка к экзамену. 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Основы кибернетики

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 з.е./108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.23 «Основы кибернетики» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Яв-
ляется обязательной для освоения в 2 семестре, на 1 курсе. Дисциплина базируется на дисциплинах (моду-
лях): «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме программы средней школы и является основой для по-
следующих дисциплин: «Теория автоматического управления», «Технические средства автоматизации»

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью преподавания курса является формирование у студентов системы научных пред-

ставлений об объекте, предмете, предметных аспектах кибернетики. 
Задачи освоения курса:
- ознакомление с методологическими и научно-практическими принципами исследования

процессов получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных управляющих
системах; оптимизации процессов управления в данных системах.

- формирование представлений о системном подходе как методологии комплексного ис-
следования процессов в сложных системах;

- ознакомление  с   конкретными примерами  кибернетического  подхода  к  исследованию
реальных, технических, социальных  и биологических объектов.

4. Содержание дисциплины
№ 
раздела

Наименование раздела дис-
циплины

Содержание раздела

1.
Основные понятия и определе-
ния кибернетики

Объект и предмет изучения кибернетики 
Основные понятия кибернетики
Кибернетическая система 
Методы исследования систем в кибернетике
Системный анализ
Искусственный интеллект

2. Управляемая система
Понятие управляемой системы
Основные задачи управления
Разомкнутые и замкнутые системы управления

3.
Основы математического моде-
лирования

Понятие модели и моделирования
Математические модели. Компьютерное моделирование 
– имитация и вычислительный эксперимент
Математическое описание процессов и систем. Линей-
ные системы с постоянными, переменными коэффициен-
тами и нелинейные системы
Инженерное приближение задачи
Основные группы уравнений, входящих в математиче-
ское описание процесса или системы – уравнения мате-
риального, теплового баланса, уравнения кинетики
Понятие передаточной функции
Синтез кибернетических систем

4.
Экспериментальные методы по-
строения математических моде-
лей

Основы корреляционного и регрессионного анализа
Построение модели по результатам пассивного эксперимента

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы



В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК

ОПК-2. Применять 
основные методы, спосо-
бы и средства получения,
хранения, переработки 
информации;

ОПК-2.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, пред-
ставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов

ОПК-2.2. Владеет навыками научного поиска и практической работы с 
информационными источниками

ОПК 2.3. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает передовой отече-
ственный и международный опыт в соответствующей области исследований

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 
–  принципы  и  методы  функционального,  имитационного  и  математического  моделирования  систем  и
процессов методы построения моделирующих алгоритмов;
Уметь:
– использовать основные методы построения математических моделей процессов, систем, их элементов и
систем управления;
Владеть:
– навыками работы с программной системой для математического и имитационного моделирования

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,789 64,4

Лекции 0,889 32

Практические занятия (ПЗ) 0,444 16

Лабораторные работы (ЛР) 0,444 16 0,444 16

Контроль аттестации 0,011 0,4

Самостоятельная работа 1 43,6
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,378 13,6
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,417 15
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,417 15

Форма контроля: зачет с оценкой



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.24 Технологические процессы автоматизированных производств

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 
3 семестр - 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет; 
4 семестр -  3 / 108. Форма промежуточного контроля: экзамен.
 Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.24 Технологические процессы автоматизированных производств от-
носится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Инженер-
ная и компьютерная графика, Автоматика, Основы кибернетики и является основой для последу-
ющих  дисциплин:  Гидравлика  и  теплотехника,  Технические  средства  автоматизации,  Экология,
Общая химическая технология, Безопасность жизнедеятельности, Технические измерения и при-
боры, Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и произ-
водствами.

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цели освоения учебной дисциплины – ознакомление с теоретическими и методологически-
ми основами современных информационных систем.

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практи-
ческие навыки по инструментальным средам программного обеспечения.  Студенты изучают на
практике виды информационных технологий.

 Задачей дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и практических
навыков в области, определяемой основной целью курса.

В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление об основных
терминах и понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения дисциплины
студенты должны свободно ориентироваться в различных видах информационных технологий и
систем,  обладать  практическими навыками использования функциональных и обеспечивающих
подсистем.

4. Содержание дисциплины

3 семестр

Раздел 1. Возникновение и предмет курса «Процессы и аппараты химической техно-
логии»
1.1 Классификация основных процессов химической технологии. 
1.2. Принципы и средства моделирования процессов и аппаратов. 
1.3. Правила применения критериальных уравнений.

Раздел 2. Основы гидростатики и  гидродинамики однофазных потоков
2.1. Вязкость жидкостей и газов.  Движение однофазных потоков.
2.2. Давление в жидкости. Статическое давление. 
2.3. Применение закона Паскаля. Измерение и регулирование давления и расхода. Ско-
рость потока. 
2.4. Уравнение неразрывности потока. Уравнение энергетического баланса.

Раздел 3. Характеристика работы насосов
3.1. Классификация насосов. 
3.2. Теоретический напор. Действительный напор. Высота всасывания жидкости. 
3.3. Законы пропорциональности. Рабочие характеристики центробежных насосов. 



3.4. Определение производительности и мощности насоса. Достоинства и недостатки 
поршневых и центробежных насосов.

Раздел 4. Теплопередача в химической технологии
4.1. Теплопроводность. Уравнения теплопроводности твердых тел, газов и жидкостей. 
4.2. Тепловой поток и термическое сопротивление. Теплопроводность однослойных и 
многослойных стенок. 
4.3. Количество передаваемого тепла. Тепловые балансы и расход теплоносителей. 
4.4. Принцип конвекции тепла. Вынужденная и естественная конвекция. Дифференциаль-
ное уравнение конвекции. 
4.5. Критерии теплового подобия. Расчет коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. 
4.6. Интенсивность теплопередачи. Определение поверхности нагрева. Оптимальная ра-
бота теплообменника. 
4.7. Конструкции теплообменников.

Раздел 5. Выпаривание растворов
5.1. Выпаривание. Общие сведения. Основы теории рабочего процесса в выпарных 
установках. 
5.2. Материальный и тепловой балансы выпаривания. Теплопередача в выпарных аппа-
ратах. Тепловой расчет выпарных аппаратов и установок.
5.3.  Конструктивные схемы и выбор выпарных аппаратов.

4 семестр

Раздел 6. Массообменные процессы
6.1. Общие сведения о промышленных процессах массопередачи. 
6.2. Равновесие между фазами. Материальный баланс массообменных процессов. Рабочая 
линия. 
6.3. Направление массопередачи и движущая сила массообменных процессов. Скорость 
массопередачи. 
6.4. Молекулярная диффузия. Конвективная диффузия. Дифференциальное уравнение 
массообмена в движущейся среде. 
6.5. Подобие диффузионных процессов. Критерии подобия. 
6.6. Уравнения массоотдачи и массопередачи. Средняя движущая сила массопередачи. 
Число единиц переноса. Высота единицы переноса. 
6.7. Расчет основных размеров массообменных аппаратов.

Раздел 7. Процесс абсорбции
7.1. Растворимость газов в жидкости. Материальный баланс. Тепловые эффекты процесса 
абсорбции.
7.2. Рабочая линия процесса абсорбции. Движущая сила процесса абсорбции. Основное 
уравнение абсорбции. Определение коэффициентов абсорбции. 
7.3. Конструкции абсорберов. Расчет основных размеров насадочных и тарельчатых абсор-
беров.

Раздел 8. Перегонка жидкостей
8.1. Перегонка. Основные положения теории перегонки. Классификация бинарных смесей. 
8.2. Основные законы перегонки. Простая перегонка. 
8.3. Ректификационные аппараты периодического действия. 
8.4. Материальный и тепловой балансы ректификационных аппаратов непрерывного дей-
ствия.
8.5.  Определение числа тарелок ректификационной колонны. Анализ работы ректифика-
ционных аппаратов. 
8.6. Конструкции ректификационных колонн и тарелок.

Раздел 9. Сушка
9.1. Способы обезвоживания. Общая характеристика сушки. 



9.2. Виды связи влаги с материалами. Влажность материала. Параметры влажного воздуха.
9.3.  Диаграмма Рамзина влажного воздуха. Изображение на диаграмме основных процес-
сов изменения состояния воздуха. 
9.4. Теоретический сушильный процесс. Материальный и тепловой балансы реальной суш-
ки. Построение реального процесса сушки на диаграмме Рамзина. 
9.5. Варианты сушильного процесса. Кинетика сушки. 
9.6. Конструкции сушилок.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими компе-
тенциями и индикаторами достижения компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК

ОПК-9. Способен внед-
рять и осваивать новое 
технологическое обору-
дование

ОПК-9.1. Демонстрирует знание принципов работы и наладки технологиче-
ского оборудования

ОПК-9.2. Способен выбирать новое технологическое оборудование

ОПК-9.3. Демонстрирует навыки освоения и внедрения нового технологиче-
ского оборудования

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ПК
Код и наименование индикатора достижения

ОПК

Основание (профессиональ-

ный стандарт, анализ опыта)

Обобщенные трудовые

функции

ПК-1. Анализ сложных 
технологических 
процессов в химии и 
химической технологии

ПК-1.1. Изучение технологического регламен-
та, разработанного организацией в соответ-
ствии с действующими нормативными 
документами РФ и определяющий технологи-
ческий режим, порядок проведения операций 
технологического процесса, обеспечивающий 
выпуск продукции требуемого качества, а так 
же безопасные условия эксплуатации произ-
водства

ПК-1.2. Определение факторов сложного тех-
нологического процесса с использованием 
прикладных программных средств проектиро-
вания технологических процессов

ПК-1.3. Выбор технологического оборудова-
ния применяемого в технологическом процес-
се

Анализ требований к профес-
сиональным компетенциям, 
предъявляемым к выпускни-
кам направления подготовки 
на рынке труда, обобщение 
зарубежного опыта, проведе-
ния консультаций с ведущи-
ми работодателями, объеди-
нениями работодателей от-
расли, в которой востребова-
ны выпускники в рамках 
направления подготовки.
Обобщенная трудовая 
функция.

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 
- основы технологических процессов автоматизированных производств;
- принципиальное устройство аппаратов и методов их расчета.

Уметь: 



-  обосновывать  принятие  конкретного  технического  решения  при  разработке  технологических
процессов;
- выбирать технологическое оборудование.

Владеть: 
- навыками разработки технологических процессов; 
- навыками освоения и внедрения нового технологического оборудования, применяемого в
технологическом процессе.

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Всего
Семестр №

3 4

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 3 108 3 108

Контактная работа - аудиторные занятия: 3,822 137,6 1,894 68,2 1,928 69,4

Лекции 1,888 68 0,944 34 0,944 34

Лабораторные работы (ЛР) 1,888 68 0,944 34 0,944 34

Контроль аттестации 0,016 0,6 0,006 0,2 0,011 0,4

Консультации 0,028 1 0,028 1

Самостоятельная работа 1,189 42,8 1,106 39,8 0,083 3

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,361 13 0,333 12 0,027   1

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,828 29,8 0,772 27,8 0,055 2
Формы контроля: зачёт экзамен

Контроль 0,989 35,6 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Б1.О.25 Моделирование систем и процессов 

1.  Общая  трудоемкость (з.е./  ак.  час):  6/216.  Форма  промежуточного  контроля:  экзамен.  Дисциплина
изучается на 3 курсе в 6 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.25 Моделирование систем и процессов относится к Обязательной части Блок 1.
Дисциплины (модули).

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Высшая математика, Технологические процессы
автоматизированных производств, Теория автоматического управления. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение  базовой  подготовки  студентов  в  области
математического моделирования химико-технологических процессов и систем.

Задачи преподавания дисциплины:
- приобретение знаний о принципах и методах функционального, имитационного и математического

моделирования систем и процессов методы построения моделирующих алгоритмов; 
- приобретение знаний о методах построения математических моделей, их упрощения; технические

и программные средства моделирования;
-  формирование  и  развитие  умений использовать  основные  методы построения математических

моделей процессов, систем, их элементов и систем управления;
-  формирование  и  развитие  умений  планировать  модельный  эксперимент  и  обрабатывать  его

результаты на персональном компьютере;
- приобретение и формирование навыков работы с программной системой для математического и

имитационного моделирования;
- прпиобретение и формирование навыков оценки точности и достоверности результатов моделиро-

вания.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие сведения о математическом моделировании
Моделирование как метод познания объектов, процессов, явлений. Понятие системы.

Раздел 2. Физическое и математическое моделирование
Основные положения теории подобия. Этапы и методы математического моделирования. Цели и задачи ис-
следования моделей систем. Структура математического описания систем.

Раздел 3. Построение математических моделей систем по данным пассивного эксперимента
Регрессионный  и  корреляционный  анализ.  Идентификация  параметров  уравнений  методом  наименьших
квадратов, установление адекватности.

Раздел 4. Построение математических моделей по данным активного эксперимента
Полный факторный эксперимент. Матрица планирования. Свойства матрицы планирования. 

Раздел 5. Построение нечетких математических моделей
Понятие лингвистических переменных и нечетких множеств, основные операции над лингвистическими пе-
ременными, нечеткие отношения (модели). Сферы применения нечетких моделей.

Раздел 6. Построение математических моделей систем аналитическим методом
Типовые модели структуры потоков в аппаратах. Понятие системы допущений.

Раздел 7. Математическое моделирование тепловых процессов
Модели <смешение-смешение>, <вытеснение-вытеснение>, <вытеснение-смешение>.

Раздел 8. Математическое моделирование массообменных процессов
Модели насадочного абсорбера и ректификационных колонн.

Раздел 9. Математическое моделирование химических реакторов
Модели изотермического,  адиабатического и политропического реакторов с различными гидродинамиче-
скими структурами потоков в реакторах.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций:
– Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Наименование категории (группы)
общепрофессиональных компетенций

Код и наименование ОПК выпускника
Код и наименование индикатора достижения

ОПК
Общепрофессиональные навыки ОПК-1 Применять естественнонаучные

и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделиро-
вания  в  профессиональной  деятельно-
сти;

ОПК-1.1 Использует основные понятия и законы
естественных наук, методы математического ана-
лиза  и моделирования в  профессиональной дея-
тельности
ОПК-1.2 Применяет  теоретические  и  экс-



периментальные методы исследования
ОПК-1.3 Решает  задачи  профессиональной  дея-
тельности  на  основе  знаний профильных разде-
лов  математических и естественнонаучных дис-
циплин

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать:
- этапы математического моделирования;
- определение, структуру и блочный принцип построения математических моделей;
- математические модели движения потоков в аппаратах, процессов химической технологии.

Уметь:
- использовать основные методы построения математических моделей процессов, систем, их элементов и си-
стем управления;
- решать задачи составления математического описания;
- устанавливать адекватность математической модели объекту исследования.

Владеть: 
-  аналитическими,  эмпирическими  и  статистическими  методами  составления  математического  описания
объектов химической технологии;
- алгоритмами расчета основных тепло- и массообменных процессов;
- навыками работы с программной системой для математического и имитационного моделирования.

6. Виды учебной работы и их объем
Семестр _6_

Вид учебной работы
Объем

в том числе в форме практической
подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 0,667 24

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,383 85,8 0,667 24

В том числе

Лекции 0,944 34

Практические занятия (ПЗ) 0,944 34 0,222 8

Лабораторные работы (ЛР) 0,444 16 0,444 16

Консультация 0,028 1

Контроль аттестации 0,022 0,8

Самостоятельная работа 2,628 94,6

Курсовая работа 1,378 49,6

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,25 45

Форма контроля: экзамен

Контроль 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.26 «Организация и планирование автоматизированных производств»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 30,2 часов, из них: лекционные 18, практические
занятия 12. Самостоятельная работа студента 41,8 часа. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисципли-
на изучается на 4 курсе в 7 семестре.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.26 «Организация и планирование автоматизированных производств» относится к обяза-
тельной части блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин: Математика, Основы экономики
и управление производством, Автоматизация технологических процессов и производств.

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений по вопросам
подготовки и организации автоматизированных производств и приобретение практических навыков   прове-
дения  технико-экономических  расчётов и обоснования вариантов организации производства.
Задачами преподавания дисциплины являются:
-  приобретение  знаний  о принципах,  формах  и  методах подготовки, организации и планирования высоко-
технологичных производств;
- формирование  и  развитие  умений  проведения  расчетов  и  анализа  основных  технико-экономических
показателей автоматизированных производств;
- приобретение и формирование навыков проведения технико-экономических плановых расчётов и обосно-
вания вариантов организации автоматизированных производств.

4 Содержание дисциплины

Предмет,  содержание  и  задачи  курса.  Организация  высокотехнологичного  производства.  Организация
вспомогательного производства и ее эффективность. Организация технической подготовки производства.
Планирование производственной  мощности и производственной  программы предприятия. Планирование
материально-технического обеспечения производства. Планирование и организация труда и заработной пла-
ты. Планирование себестоимости продукции и прибыли предприятия. Бизнес-планирование на предприятии.
Оперативно-производственное планирование.

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций:
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2):
- определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними и ожидаемые результаты
их решения (УК-2.1);
-  в  рамках  поставленных задач  определяет  имеющиеся  ресурсы  и  ограничения,  действующие правовые
нормы
(УК-2.2);
- планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учётом имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм (УК-2.3).
В результате сформированности компетенции студент должен:
Знать: 
- теоретические основы планирования производственных процессов на предприятии;
- принципы и методы рациональной организации автоматизированных производств;
Уметь:
- проводить сбор, анализ и обработку информации, необходимой для осуществления планирования автома-
тизированных производств; 
- выполнять работы по проектированию системы организации высокотехнологичных производств;
Владеть: 
- навыками проведения плановых расчетов и анализа основных технико-экономических показателей автома-
тизированных производств;
- навыками выбора оптимального варианта организации производства с учетом имеющихся ресурсов и огра-
ничений.



6 Виды учебной работы и их объем  
 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Вид учебной работы Объем, акад. ч.
в том числе в форме

практической
подготовки, акад. ч.

   Общая трудоемкость дисциплины 72

Контактная работа обучающегося с педагогическими работ-
никами (всего)

30,2

Контактная работа - аудиторные занятия: 30,2

В том числе:

Лекции 18

Практические занятия 12

Контрольная аттестация 0,2

Самостоятельная работа (всего): 41,8

в том числе:

Проработка лекционного материала 18

Подготовка к практическим  занятиям 16

Подготовка к тестированию и контрольным работам 4
Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 3,8
Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

 «Гидравлика и теплотехника»
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 84 часа, из них: лекционные 18, лабораторные
занятия 26, практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 83,8 часов. Форма промежуточного
контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.О.27  «Гидравлика  и  теплотехника»  относится  к  обязательной части  блока  1  Дис-
циплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе.

Дисциплина  базируется  на  дисциплинах  (модулях):  Физика,  Математика,  Химия,  Введение  в
информационные технологии.
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области гид-
равлики и теплотехнике: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения гидравлических и теп-
лотехнических расчетов,  связанных с анализом эффективности различных теплоэнергетических машин и
установок.   

Задачами преподавания дисциплины являются:
Задачами преподавания дисциплины являются:
- освоение теории гидрогазодинамики и тепломассопереноса и методов расчета аппаратов, исполь-

зуемых для проведения гидромеханических, тепловых и массообменных процессов.
- изучение методов расчёта гидравлического оборудования;
- получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения теплотех-

нических расчетов, связанных с анализом работы различных теплоэнергетических установок
4 Содержание дисциплины

Основные понятия и определения гидравлики. Физические свойства жидкостей и газов. Силы, действующие в жидкостях. 
Общие законы и уравнения гидростатики. Напорное и безнапорное движение. Режимы движения жидкостей. Критерий 
Рейнольдса. Уравнение Бернулли. Физический смысл и графическая интерпретация уравнения Бернулли. Потери напора. 
Истечение жидкостей из отверстий и насадок. Гидравлический удар.
Гидравлические машины, их классификация и назначение. Классификация насосов. Параметры, характеризующие работу
насосов. Гидравлические двигатели.

Основные понятия и определения технической термодинамики. Смесь  газов. Теплоёмкость. Термодинамический процесс.
Законы термодинамики.

Термодинамические процессы и циклы. Водяной пар и парообразование. Цикл Карно Циклы теплосиловых установок. Тер-
модинамический анализ процессов сжатия в компрессорах.
Цикл воздушной холодильной установки. Циклы паровых компрессорных холодильных установок. Цикл абсорбционной
холодильной установки.
Основные понятия и определения процесса теплообмена.  Теплопроводность, конвекция и теплообмен излучением. Теп-
лопередача и теплообменные аппараты.

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

Изучение дисциплины «Гидравлика и теплотехника» направлено на приобретение следующих компе-
тенций и индикаторов их достижения:

Наименование
категории

(группы) ОПК
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК

Фундаментальная
Подготовка

Теоретическая
профессиональ-

ная
подготовка

ОПК-1
Применять естественнона-
учные и общеинженерные 
знания, методы математи-
ческого анализа и модели-
рования в профессиональ-
ной деятельности

ОПК-1.1
Использует основные понятия и законы естественных наук, ме-
тоды математического анализа и моделирования в профессио-
нальной
деятельности
ОПК-1.2
Применяет теоретические и экспериментальные методы иссле-
дования

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать:
- основы гидростатики;
- теоретические основы гидродинамики;
- параметры    и    характеристики    ламинарного    и    турбулентного    движения жидкости;
- теоретические основы теплотехники;
- основы теплопередачи;



- теоретические основы расчета гидравлические машины,   тепловых   машин  и  холодильных устано-
вок

Уметь:
- рассчитывать местные потери напора; жидкости и потери на   трение по длине;
- исследовать напор жидкости на плоскую и криволинейную поверхности;
- выполнять теплотехнические расчёты.
- решать   разнообразные   прикладные ;  задачи   с использованием основных законов гидростатики и

гидродинамики;
- применять   законы   термодинамики    для    проектирования    теплообменных аппаратов
Владеть:
-  современными компьютерными технологиями для  выполнения расчетов  гидравлического  и теп-

лоэнергетического оборудования;
- методами расчета гидромеханических, тепловых и массообменных процессов
- способности участвовать в  разработке новых автоматизированных и автоматических технологий

производства  продукции  и  их  внедрении,  оценке  полученных  результатов,  подготовке  технической
документации по автоматизации производства и средств его оснащения

6    Объём дисциплины и виды образовательного процесса
Общая трудоемкость дисциплины «Гидравлика и теплотехника» составляет 144 часов или 4 зачетные

единицы (з.е). Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Академических часов

№
п/п

Раздел дисциплины Всего
В т.ч. в
форме
практ.

Лекции
В т.ч. в
форме
практ.

Практ.
зан.

В т.ч. в
форме
практ.

Лаб.
раб.

В т.ч. в
форме
практ.

Самост.
раб.

Четвёртый семестр

1
Основные понятия и законы гид-
ростатики и гидродинамики

22 3 2 4 13

2 Гидравлические машины 22 3 2 4 13

3
Основные понятия и законы тер-
модинамики

23 3 3 4 13

4
Термические циклы тепловых 
машин

24 3 3 4 14

5 Циклы холодильных машин 25,8 3 3 4 15,8

6 Основные виды теплообмена 27 3 3 6 15

Итого 143,8 18 16 26 83,8

Вид аттестации (зачёт)

Контроль аттестации 0,2
Итого по дисциплине 144



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

1.  Общая  трудоемкость (з.е./ак.  час):  3/108.  Форма  промежуточного  контроля:  экзамен.  Дисциплина
изучается на 3 курсе в 5 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Программирование и алгоритмизация относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули).
Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе.
Дисциплина  базируется  на  курсах  циклов  естественнонаучных  и  общепрофессиональных  дисциплин:
Математика, Прикладная информатика и является основой для последующих дисциплин: Моделирование
систем и процессов, Теория принятия решений, Системы управления базами данных, Автоматизация техно-
логических процессов и производств, Автоматизированные системы управления химико-технологическими
процессами и производствами, Принципы построения кроссплатформенного программного обеспечения
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений в области алгоритмиза-
ции и программирования.

Задачами преподавания дисциплины являются:

- приобретение знаний о синтаксисе и семантике алгоритмического языка программирования, принципах и
методологии построения алгоритмов программных систем; 

- приобретение знаний о принципах структурного и модульного программирования с поддержкой жизнен-
ного цикла программ;

- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного программирования

-  формирование и развитие умений проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с
помощью современных средств программирования;

- приобретение и формирование навыков проектирования простых программных алгоритмов и реализации
их на языке С++.

4. Содержание дисциплины

Введение в разработку алгоритмов

Основные виды, этапы проектирования и жизненный цикл программных продуктов; синтаксис и семантика 
алгоритмического языка программирования; 

Некоторые основные приемы и алгоритмы. Структурное и модульное программирование; типизация и 
структуризация программных данных; статические и динамические данные; 

Методы разработки алгоритмов. Сложные структуры данных (списки, деревья, сети); потоки ввода-вывода; 
файлы; проектирование программных алгоритмов (основные принципы и подходы); классы алгоритмов;

Алгоритмы машинной математики. Методы частных целей, подъемы ветвей и границ, эвристика; ре-
курсия и итерация; сортировка и поиск; методы и средства объектно-ориентированного программирования;

Методы и средства объектно-ориентированного программирования. Стандарты на разработку; Основные по-
нятия ООП: абстракция, инкапсуляция, класс, наследование, объект, полиморфизм, прототип. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

- способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программ-
ные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);

- способностью участвовать в работах по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств
и систем автоматизации и управления процессами (ПК-19);

- способностью выполнять работы по наладке средств программного обеспечения (ПК-23).

и результатами обучения по дисциплине (практике):
Знать: 
- принципы работы поисковых систем;
принципы работы поисковых систем;



- синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и методологию построения
алгоритмов программных систем;
- принципы структурного, модульного и объектно-ориентированного программирования;
- поддержку жизненного цикла программ. (переносится из РПД).

Уметь: 

- быстро находить нужную информацию в поисковых системах;

- быстро находить нужную информацию в поисковых системах;

- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью современные средства
программирования.

- быстро находить нужную информацию в поисковых системах;

- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью современные средства
программирования.

Владеть: 

- навыками целенаправленного использования информации поисковых систем;

- навыками целенаправленного использования информации поисковых систем;

- навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке программирова-
ния;

-  навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке программирова-
ния;

- навыками целенаправленного использования информации поисковых систем;

- навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на зыке программирования
С++.



6. Виды учебной работы и их объем

Для дисциплин, изучаемых в течение одного семестра.

Семестр 5

Вид учебной работы

Объем 

в том числе в форме прак-
тической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,494 53,8

Лекции 0,5 18

Практические занятия (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34

Контроль аттестации 0,022 0,8

Консультация перед экзаменом 0,028 1

Самостоятельная работа 0,517 18,6

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,517 18,6

Форма контроля: Экзамен

Подготовка к экзамену. 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Теория принятия решений

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 3 з.е./108 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.О.29 Теория принятия решений относится к Обязательной части блока 1 Дис-

циплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Вычислительная математика, Осно-

вы кибернетики, Программирование и алгоритмизация, Физика. Знания, умения и навыки, полученные в
ходе изучения дисциплины «Теория принятия решений», являются необходимым для прохождения пред-
дипломной практики, используются студентами при выполнении курсовых и выпускной квалификационной
работы.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины — ознакомление студентов с проблемами принятия слож-ных

управленческих решений..
Задачи дисциплины:

- приобретение знаний о принципах постановки задач оптимизации; изучение постановок и ал-горитмов
решения классических задач принятия решений; обоснованный выбор вариантов из множества допустимых;
изучение  практических  алгоритмов  принятия  решений  в  сложных  ситуациях;  освоение  возможностей
применения конкретных алгоритмов и методов оптимизации
- приобретение знаний по обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения, владению культурой мышления 
- приобретение знаний по основам экономики, организации производства, труда и управления
- формирование и развитие умений работать в команде, решать поставленные задачи во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнерами, осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями
отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным
- приобретение и формирование навыков решения конкретных технико-экономических, организационных и
управленческих вопросов в области автоматизации технологических процессов и производств
-  приобретение  и  формирование  навыков  работы  с  программной  системой  для  математического  и
имитационного моделирования

4. Содержание дисциплины

Основные понятия и определения. Задача линейного программирования. Транспортная задача. Зада-
чи комбинаторного типа. Элементы теории игр. Задача о назначениях. Целочисленное линейное программи-
рование. Квадратичное программирование.

 5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Компетенции и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)

Код и наименование Код и наименование индикатора достижения

Общепрофессио-
нальные компе-
тенции

ОПК-12 Способен оформ-
лять, представлять и 
докладывать результаты 
выполненной работы;

ОПК-12.1. Оформляет результаты выполненной работы в 
соответствие с установленными нормами и действующими
ГОСТ

ОПК-12.2. Представляет результаты выполненной работы 
в виде отчетов, статей, тезисов на государственном языке 
РФ и на иностранном языке

ОПК-12.3. Докладывает результаты выполненной работы 
на практических занятиях, научных семинарах, конфе-
ренциях на государственном языке РФ и на иностранном 
языке



Профессиональные 
компетенции

ПК-4. Способен аккумули-
ровать научно-техниче-
скую информацию, отече-
ственный и зарубежный 
опыт в области автомати-
зации технологических 
процессов, автоматизиро-
ванного управления 
жизненным циклом 
продукции и управления 
качеством

ПК-4.1. Сбор, обработка, анализ и обобщение передового 
отечественного и международного опыта в соответству-
ющей области исследований

ПК-4.2. Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов 
экспериментов и исследований в соответствующей 
области знаний

ПК-4.3. Подготовка предложений для составления планов 
и методических программ исследований и разработок, 
практических рекомендаций по исполнению их результа-
тов

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:

Знать:
 основные  понятия,  теории  принятия  решений,  состав  данных,  используемых  для  принятия  решений,
математические модели,  используемые при принятии решений,  критерии сравнения вариантов принима-
емых решений
 Уметь:
 подготавливать варианты принятия решений, находить необходимые для принятия решений данные, ис-
пользовать математический аппарат и информационные технологии при определении принимаемого реше-
ния 
Владеть:
— методами и моделями теории принятия решений, методами и средствами представ-
ления результатов, полученных при принятии решений

1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем 

в том числе в форме практи-
ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 0,5 18

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,394 50,2 0,5 18

Лекции 0,444 16

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы (ЛР) 0,444 16

Контрольная аттестация 0,056 0,2

Самостоятельная работа 1,606 57,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,75 27
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,522 18,8
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,333 12

Форма контроля: зачёт



 
Аннотация 

рабочей программы
дисциплины Б1.О.30 Основы коррозии и защита металлов

Общая трудоемкость (з.е./ ак.  час): 2 з.е./72 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет.  Дис-
циплина Б1.О.30 Основы коррозии и защита металлов относится к Обязательной части блока 1
Дисциплины (модули).

Дисциплина базируется на  дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия,
Материаловедение, Общая химическая технология. Знания и навыки, полученные при
изучении дисциплины «Основы коррозии и защита металлов», используются студен-
тами при выполнении курсовых и выпускной квалификационной работы.

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является реализация ОПОП бакалавриата по

профилю подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств» в 
части формирования у студентов  системы знаний по обоснованию и реализации ресур-
сосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и защите их от кор-
розии в конкретных условиях.

Задачи дисциплины: раскрыть физико-химическую сущность взаимодействия
материалов с окружающей средой, ознакомить с теоретическими основами коррозии и
защиты металлов (сплавов), обучить навыкам прогнозирования, исследования, анализа
коррозионных процессов и разработки комплекса мероприятий по защите металло-
конструкций от коррозии в конкретных условиях, сформировать у учащихся соответ-
ствующие компетенции.

2. Содержание дисциплины

Основы   теории  коррозии  металлов.  Коррозия  металлов  в   природных  и
промышленных  условиях.
Методы защиты металлов и металлоконструкций от коррозии.

3. Планируемые результаты обучения по дисципли-
не, обеспечивающие достижение планируемых результа-
тов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями и индикаторами достижения компетенций:

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения
Наименование

категории (группы)

ОПК

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК

Компетенции, от-
ражающие запросы 
рынка труда в части 
овладения базовыми 
основами профессио-
нальной деятельности
с учётом потенциаль-
ного развития незави-
симо от конкретной 
области деятельности

ОПК-1. Применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в
профессиональной дея-
тельности.

ОПК-1.2. Применяет теоретические и экспериментальные
методы исследования

Знать:



В 
результате 
изучения 
дисципли-
ны студент
бакалаври-
ата дол-
жен:
 основную    терминологию,    применяемую    в    вопросах    коррозии    и    защиты
металлов;     основные термодинамические и кинетические закономерности коррозии
металлических систем в технологических средах; основные методы применяемые для
защиты от коррозии металлов; концепцию  комплексного  обеспечения защиты матери-
алов от коррозии; структуру и назначение Единой Системы  Защиты от Коррозии и
Старения (ЕСЗКС);   основной   перечень   измерительных   приборов   и   оборудова-
ния для исследования основных термодинамических и кинетических  закономерностей
коррозионных  процессов;  параметры  (показатели), применяемые  для  оценки  ско-
рости  коррозии;   основные  требования  к  содержанию  отчётов  по  научно-исследо-
вательской работе; классификации коррозионных процессов: по механизму протека-
ния, по условиям протекания, по характеру коррозионного разрушения

Уметь:
 работать с научно-технической и справочной литературой по вопросам, связанным с
коррозией и  защитой металлов; выбирать металлические конструкционные материалы
и методы их защиты от коррозии; обосновать комплекс  мероприятий по защите прибо-
ров, оборудования, сетей и   коммуникаций от    коррозионного  воздействия
окружающей среды;  работать с электронным вольтметром, электродом сравнения,
потенциостатом, техническими  и   аналитическими  весами,  бюретками   для   сбора
газа;   провести   обработку   и   анализ экспериментальных   результатов,   составить
описание   выполненных   исследований    и написать отчёт (заключение); прогнозиро-
вать коррозионный процесс; оценить применяемый комплекс мероприятий по защите
приборов,  оборудования, сетей и коммуникаций от  коррозионного воздействия
окружающей среды.

Владеть:
 методами и способами    прогнозирования    надёжности    оборудования    и    по-
следствий    коррозионного воздействия;   гравиметрическим,   потенциометрическим,
вольтамперометрическим,    объёмным    методами исследования  коррозионных
процессов;  навыками  написания  отчётной  документации; методами оценки и
прогнозирования надёжности оборудования, сетей, коммуникаций и последствий корро-
зионного воздействия.

5. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем

в том числе в форме 
практической подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,95 34,2

Лекции 0,5 18

Лабораторные работы (ЛР) 0,444 16

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 1,05 37,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,5 18
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,55 19,8

Форма контроля: зачёт





АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Основы компьютерного моделирования систем управления

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.О.31 Основы компьютерного моделирования систем управления относится к

Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Основы информационных тех-

нологий»,  «Профильное  программное  обеспечение  для  решения  задач  профессиональной  деятельности»
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины  «Основы  компьютерного моделирования систем
управления» могут использоваться в курсах  «Теория автоматического  регулирования»,  «Проектирование
автоматизированных систем», «Автоматизация технологических процессов и производств», а также исполь-
зуются студентами при выполнении курсовых и выпускной квалификационной работы.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения  дисциплины «Основы компьютерного моделирования систем управления» являет-

ся формирование у студентов представлений о моделировании, структуре и функциях систем управления
базами данных, особенностях работы с базами данных, и их применение в различных сферах деятельности
для решения прикладных проектно-конструкторских задач

Задачи преподавания дисциплины:
– приобретение знаний основных моделей, применяемых в системах автоматического управления;
– формирование и развитие умений создания и исследования основных моделей систем управления;

4. Содержание дисциплины

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИРОВАНИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ. СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ 

ЛИНЕЙНАЯ И СЛОЖНАЯ СТРУКТУРЫ МОДЕЛЕЙ, НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ. ПОНЯТИЕ ЗАПИ-
СИ, ПОНЯТИЕ ПОЛЯ. СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ .ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА

РАЗРАБОТЧИКА. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ.  РАБОТА С
ДАННЫМИ В СРЕДЕ SIMINTECH . ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ.

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МОДЕЛЕЙ.ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ. СВЯЗИ
МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ. ПОНЯТИЕ НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЫ БАЗЫ ДАННЫХ. ОСНОВНЫЕ

НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ. ФОРМЫ ВВОДА И РЕДАКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СТРУКТУРЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMINTECH.ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ИНФОРМАЦИИ/ СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ

ВИДОВ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК

ОПК-14 Способен разрабатывать
алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для прак-
тического применения.

ОПК-14.1. Демонстрирует знание алгоритмов и компьютерных 
программ, пригодных для практического применения при проектирова-
нии технологических процессов и оборудования

ОПК-14.2. Разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы, при-
годные для практического применения при проектировании технологи-
ческих процессов и оборудования

ОПК-14.3. Использует алгоритмы и компьютерные программы, пригод-
ные при проектировании типовых технологических процессов и обору-
дования

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 



Знать:
- методы проектирования и исследования компьютерных моделей систем автоматического управле-

ния; 
Уметь:
- проводить моделирование систем управления;
- осуществлять программную реализацию и отладку моделей;
Владеть:
- навыками разработки и программной реализации моделей;

1. Виды учебной работы и их объем
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Вид учебной работы
Объем 

в том числе в форме практи-
ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 0,111 4

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,006 36,2 0,111 4

Лекции 0,28 10

Практические занятия (ПЗ) 0,72 26 0,111 4

Лабораторные работы (ЛР)

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 0,994 35,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,328 11,8
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,67 24

Форма контроля: зачёт



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Системы управления базами данных

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.32 – «Системы управления базами данных» относится к базовой части блока 1 Дисципли-
ны (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе.  Для изучения дисциплины
требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Математика», «Прикладная Информатика»,
«Вычислительная математика».

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения  дисциплины «Системы управления базами данных» является  формирова-

ние  у  студентов  представлений  о  структуре  и  функциях  систем  управления  базами  данных
(СУБД), особенностях работы с базами данных в сети, о проектировании клиент-серверных при-
ложений,  взаимодействующих с  реляционными базами  данных под  управлением  современных
СУБД, и их применение в различных сферах деятельности для решения прикладных проектно-
конструкторских задач

Задачи преподавания дисциплины:
– приобретение знаний в изучение основ теории баз данных (БД);
– приобретение знаний основных моделей БД;
– формирование и развитие умений создания основных этапах проектирования баз данных;
– формирование и развитие умений работы с языком структурированных запросов к базам

данных (SQL);
– приобретение и формирование навыков работы в СУБД;
– приобретение и формирование навыков работы с данными, организации БД и систем баз

данных (банков данных)

4. Содержание дисциплины
№

раздела
Наименование раздела дис-

циплины
Содержание раздела

1 Раздел 1. Введение в базы 
данных и СУБД

1 Понятие СУБД
2 Архитектура СУБД
3 Модели данных

2 Раздел 2. Инфологическая 
модель данных «Сущность-
связь»

1 Основные понятия
2 Характеристика связей и язык моделирования
3 Первичные и внешние ключи
4 Ограничения целостности

3 Раздел  3. Реляционный под-
ход

1 Базовые понятия реляционных баз данных
2 Фундаментальные свойства отношений
3 Аспекты реляционной модели
4 Основные понятия языка структурированных запросов SQL
5 Обработка транзакций

4 Раздел 4. Нормализация баз 
данных

1 Понятие нормализации
2 Нормальные формы
3 Процедура нормализации
4 Процедура проектирования БД

5 Раздел 5.Основы MS SQL 
Server

1 Серверы баз данных
2 Архитектура MS SQL Server
3 Утилиты администрирования MS SQL Server
4 Объекты MS SQL Server
5 Язык управления данными MS SQL Server

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения



Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК

ОПК-14. Способен разра-
батывать алгоритмы и 
компьютерные 
программы, пригодные 
для практического при-
менения.

ОПК-14.1. Демонстрирует знание алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения при проектировании технологиче-
ских процессов и оборудования

ОПК-14.2. Разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
для практического применения при проектировании технологических процес-
сов и оборудования

ОПК 14.3. Использует алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
при проектировании типовых технологических процессов и оборудования

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать:
- теоретические основы баз данных
- нормальные формы реляционных отношений;
- методы проектирования инфологической модели базы данных и структур реляционных баз данных
Уметь:
- проводить нормализацию БД
- осуществлять программную реализацию и отладку приложения;
Владеть:
- навыками разработки и администрирования БД в среде современной СУБД;
-методами проектирования структуры базы данных в реляционной СУБД

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 0,5 18

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,95 34,2 0,5 18

Лекции 0,444 16

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 0,5 18

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 1,05 37,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,528 19
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,522 18,8

Форма контроля: зачёт

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,006 0,2
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Интеллектуальные системы управления
Общая трудоемкость (з.е./ час): - 4/144. Контактная работа 47,4 час., из них: лекционные 16, лабораторные 16, практи-
ческие 14. Самостоятельная работа студента 61 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается

на 4 курсе в 7 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Интеллектуальные системы управления» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). Является обязательной дисциплиной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе.

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: "Математи-
ка" (логические исчисления), "Теория автоматического управления" (устойчивость систем, методы оптимального управ -
ления, методы синтеза и анализа), "Технические средства автоматизации" (функциональные и принципиальные схемы,
монтажно-коммутационные схемы, схемы внешних соединений, исполнительные устройства), "Технические измерения
и приборы" (первичные преобразователи, вторичные приборы) и является основой для последующих дисциплин: Автома-
тизация технологических процессов и производств, Управление сложными системами.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области синтеза и анализа

интеллектуальных систем управления ХТС. 
Задачи преподавания дисциплины:

- изучение современного состояния в области математического моделирования и управления производ-
ствами в условиях неопределенности исходной информации;

- изучение методов синтеза интеллектуальных систем управления производствами;
- обучение  этапам  синтеза  и  анализа  интеллектуальных  систем  управления  производствами  ХТС  на

основе нечетких множеств.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1.  Предмет и задачи курса, основные понятия и определения. 
1.1 Структура, цель и задачи курса и его связь с другими дисциплинами учебного плана.
1.2 Область применения интеллектуальных систем.

Раздел 2. Основные принципы построения интеллектуальных САУ.
1.1 Предпосылки создания интеллектуальных САУ.  Информационные аспекты организации интеллектуаль-

ных САУ. 
1.2  Представление знаний в интеллектуальных системах. Методы описания нечетких знаний в интеллекту-

альных системах. 
1.3  Классификация интеллектуальных систем и структурная организация интеллектуальных САУ.

Раздел 3.  Нейросетевые системы. 
1.1 Сведения о биологическом нейроне. Искусственный нейрон. 
1.2 Нейронные сети. Процесс обучения. Проблемы моделирования нейронными сетями. 
1.3 Гибридные нейронные сети.

Раздел 4. Представление и использование знаний в интеллектуальных САУ при помощи ме-
тодов теории нечетких множеств.

1.1  Определение и основные характеристики нечетких множеств.
1.2  Функции принадлежности и методы их построения.  Операции над нечеткими множествами.
1.3 Нечеткие отношения.  Нечеткая логика. Системы нечеткого вывода.

Раздел 5.  Нечеткие системы автоматического управления
1.1 Статические нечеткие регуляторы.
1.2 Динамические нечеткие регуляторы.
1.3  САУ с нечеткими контроллерами. САУ с нечетким контроллером по состоянию. САУ с нечетким 

контроллером по отклонению.
1.4  Гибридные нечеткие САУ.  Адаптивные нечеткие САУ.  Анализ динамики нечетких САУ.

http://nrsu.bstu.ru/chap3.html
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Раздел 6. Примеры построения нечетких САУ

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общепрофессиональной компетенции:
– Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область
знания

Код и наименова-
ние

профессиональной
компетенции (ПК)

Код и наименование индикато-
ра достижения профессио-

нальной
компетенции (ИПК)

Основание (профстандарт,
анализ опыта)

Управление  тех-
нологическими
процессами
промышленного
производства

Анализ  слож-
ных  техно-
логических
процессов  хи-
мической  тех-
нологии

ОПК-13
Способен  приме-
нять  стандартные
методы расчета при
проектировании си-
стем автоматизации
технологических
процессов и произ-
водств

ОПК-13.1
Свободно  разбирается  в
методах  расчета  систем
автоматизации  технологи-
ческих процессов и произ-
водств

ПС: 40.079 «Специалист по 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
термического производства»
Анализ требований к профес-
сиональным компетенциям, 
предъявляемым к выпускни-
кам на рынке труда

Управление  тех-
нологическими
процессами
промышленного
производства

Анализ  слож-
ных  техно-
логических
процессов  хи-
мической  тех-
нологии

ОПК-13.2
Способен  спроектировать
систему  автоматизации  в
зависимости от поставлен-
ной цели управления тех-
нологическим процессом
ОПК-13.3
Способен  рассчитывать
одноконтурные  и  много-
контурные  системы авто-
матического  регулирова-
ния применительно к кон-
кретному  технологиче-
скому процессу

ПС: 40.079 «Специалист по 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
термического производства»
Анализ требований к профес-
сиональным компетенциям, 
предъявляемым к выпускни-
кам на рынке труда

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - области применения интеллектуальных систем управления и их возможности; 
- математический аппарат моделирования интеллектуальных систем управления;
- методы синтеза интеллектуальных систем управления технологических процессов и производств.
Уметь:
- разрабатывать модели и алгоритмы систем интеллектуального управления;
- работать в пакетах программ поддерживающих синтез интеллектуальных систем управления.
Владеть:
- навыками синтеза интеллектуальных систем управления производствами ХТС на основе нечетких множеств.

6.1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме практи-
ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 1,06 38

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,317 47,4 1,06 38

Лекции 0.44 16 0,22 8

Практические занятия (ПЗ) 0,39 14 0,39 14

Лабораторные работы (ЛР) 0.44 16 0,44 16

Контрольная аттестация 0,011 0,4

http://nrsu.bstu.ru/chap4.html


Консультация 0,028 1

Самостоятельная работа 1,69 61

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,69 61

Форма контроля: Экзамен

Контроль 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.34 Автоматика

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачёт. Дисциплина изучает-
ся на 1 курсе в 1  семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.34 Автоматика относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: Технические измерения и приборы, Техниче-
ские средства автоматизации, Автоматизация технологических процессов и производств, Автоматизирован-
ные системы управления химико-технологических процессов,

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области функциониро-
вания и синтеза систем автоматического управления 
Задачи преподавания дисциплины:
-  приобретение знаний об основных положениях технического регулирования и управления , основных по-
нятиях, определениях и принципах построения автоматических систем управления; 
-   приобретение знаний об основных средствах автоматизации технологических процессов;
-  формирование и развитие умений чтения функциональных схем автоматизации, выбора средств автомати-
зации, разработки технической документации;
-   приобретение и формирование навыков  описания систем автоматизации;
-   приобретение и формирование навыков  разработки контуров контроля и регулирования основных техно-
логических параметров.

4. Содержание дисциплины

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Раздел дисциплины

ак. часов

Всего
в т.ч. в
форме
практ.
подг. 

Лекции
в т.ч. в
форме
практ.
подг. 

Прак.
зан.

в т.ч. в
форме
практ.
подг.

)

Лаб.
работы

в т.ч. в
форме
практ.
подг.

)

Сам.
работа

1.
Раздел 1. Основные поня-
тия и определения.

24 4 20

2.
Раздел 2. Средства изме-
рения основных техно-
логических параметров

30 4 6 20

2.1 Измерение давления 2

2.2 Измерение температуры 2

2.3 Измерение расхода 2

3. Раздел 3 Основные 
принципы построения 
САУ.

30 4 12 14

3.1 Классификация систем 
управления

3.2
Структура и основные 
элементы замкнутой си-
стемы регулирования

6

3.3 Регуляторы 6

4.
Раздел 4. Графическое 
оформление схем автома-
тизации

23,8 4 19,8

Контроль аттестации 0,2

ИТОГО 108 16  18 73,8



6.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и определения автоматики и автоматизации
Место автоматизации в жизнедеятельности человека. Автоматические и автоматизированные системы 
управления. Локальные автоматические системы регулирования.

Раздел 2. Средства измерения основных технологических параметров
2.1. Измерение давления. Деформационные преобразователи давления. Жидкостные манометры. Электриче-
ские манометры
2.2. Измерение температуры. Манометрические термометры. Термоэлектрические преобразователи. Тер-
мопреобразователи сопротивления. Измерение температуры бесконтактным методом – пирометры.
2.3. Измерение расхода. Измерение расхода по перепаду давлений на сужающем устройстве. Расходомеры 
постоянного перепада давления. Скоростные счетчики. Ультразвуковые расходомеры. 

Раздел 3. Основные принципы построения САУ.

3.1. Классификация систем управления. По принципу действия. По виду задающего воздействия. По 
математическому описанию. По характеру передачи сигналов. По реакции системы на входное воздействие.
По виду используемой энергии. По числу управляемых величин.

3.2 Структура и основные элементы замкнутой системы регулирования. Объект регулирования. Параметры 
объекта: время запаздывания, постоянная времени и коэффициент передачи объекта. Переходная характе-
ристика объекта. Самовыравнивание. Возмущающее воздействие

3.3 Регуляторы. Релейные (позиционные) регуляторы. Пропорционально – интегральный регулятор. Про-
порционально – интегрально – дифференциальный регулятор. Свойства регуляторов. Графики переходного 
процесса. Достоинства и недостатки. 

Раздел 4. Графическое оформление схем автоматизации

Условные обозначения средств автоматизации. Функциональные схемы автоматизации.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся  должен овладеть  следующими компетенциями:
ОПК-2. Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; и
результатами обучения по дисциплине : 
Знать: основные положения технического регулирования и управления, основные понятия, определения и
принципы построения автоматических систем управления, основные средства автоматизации технологиче-
ских процессов.

Уметь: читать функциональные схемы автоматизации, выбирать средства автоматизации,

Владеть: терминами, употребляемыми для описания систем автоматизации, приёмами составления конту-
ров контроля и регулирования основных технологических параметров

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр __1

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме прак-
тической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,95 34,2

Лекции 0,444 16

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18

Контроль аттестации 0,006 0,2

Самостоятельная работа 2,05 73,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,05 73,8

Форма контроля: Зачет





АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Программное обеспечение программируемых логических контроллеров

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.О.35  Программное  обеспечение  программируемых  логических
контроллеров относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
следующих дисциплин: Управляющие вычислительные комплексы, Основы компьютерного моде-
лирования систем управления, Системы управления базами данных, Вычислительные машины, си-
стемы и сети.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Программное обеспечение программируемых

логических  контроллеров»  являются  формирование  у  студентов  целостных  представлений  о
принципах разработки и построения прикладного программного обеспечения для программиру-
емых логических контроллеров..

Основными задачами дисциплины являются:
- Изучение стандартных языков программирования ПЛК по стандартам МЭК.
- Получение навыков разработки систем управления, человеко-машинного интерфейса на

базе систем сбора данных и диспетчерского управления.

4. Содержание дисциплины

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1
ТЕМА №1 Современные системы управления 
производством

- Современные языки программирования стандарта 
МЭК 61131-3 (SCADA-систем и программируемых 
логических контроллеров)
- SCADA-системы (Инструментальные среды 
программирования на языках МЭК 61131-3)

2 ТЕМА №2 Иерархическая структура технических 
процессов

- Требования к информации о процессах
- Сбор данных и потоки информации в управлении 
процессами

3

ТЕМА №3 Человеко-машинный интерфейс

- Человеко-машинный интерфейс как элемент си-
стемы управления
- Проектирование интерфейса пользователя
- Отображение информации о процессе

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ПК

ОПК-14. Способен разра-
батывать алгоритмы и 
компьютерные 
программы, пригодные 
для практического при-
менения.

ОПК-14.1. Демонстрирует знание алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения при проектировании технологиче-
ских процессов и оборудования

ОПК-14.2. Разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
для практического применения при проектировании технологических процес-
сов и оборудования

ОПК 14.3. Использует алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 
при проектировании типовых технологических процессов и оборудования

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
– современные технические и программные средства автоматизации производства;
– основы построения и архитектуры автоматизированных систем обработки информации и управления.
Уметь:



– инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные средства систем сбора
данных и управления;
– ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы программирова-
ния, разрабатывать основные программные документы.
Владеть:
– навыками обработки и интерпретации результатов измерений, хранения полученных технических данных,
также использования методов переработки информации;
– владеть современной архитектурой и схемотехникой контроллеров с целью разработки систем управления.

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 0,833 30

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,317 47,4 0,833 30

Лекции 0,444 16

Лабораторные работы (ЛР) 0,833 30 0,833 30

Контрольная аттестация 0,011 0,4

Консультация 0,028 1

Самостоятельная работа 1,694 61
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,139 41
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,556 20
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ)

Форма контроля: экзамен

Контроль 0,989 35.6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.36 Проектирование автоматизированных систем

1.  Общая  трудоемкость (з.е./  ак.  час):  6/216.  Форма  промежуточного  контроля:  экзамен.  Дисциплина
изучается на 3,4 курсах в 6,7 семестрах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Высшая математика», «Электротехника и элек-

троника», «Теория автоматического управления», «Технические средства автоматизации», «Вычислитель-
ные  машины,  системы  и  сети»,  «Диагностика  и  надежность  автоматизированных  систем»  и  является
основой для последующих дисциплин: Автоматизированные системы управления химико-технологических
процессов и производств, Специальные системы управления.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области проек-
тирования автоматизированных систем.

Задачи преподавания дисциплины:
приобретение знаний правил оформления проектной документации; 
-  приобретение  знаний  методов  и  средств  автоматизации  выполнения  и  оформления  проектно-

конструкторской документации;
- приобретение знаний основных схем автоматизации типовых технологических объектов отрасли;
- приобретение знаний структур и функций автоматизированных систем управления;
-  формирование  и  развитие  умений  выполнять  и  читать  эскизы,  чертежи  и  другую  проектную

документацию; 
- формирование и развитие умений проводить обоснованный выбор и комплексирование средств

компьютерной графики; 
- формирование и развитие умений разрабатывать принципиальные, структурные, функциональные,

электрические схемы и проектировать типовые системы; 
- формирование и развитие умений выбирать средства при проектировании систем автоматизации

управления, программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров;
- приобретение и формирование навыков работы на компьютерной технике с графическими паке-

тами для получения проектных, технологических и других документов; 
- приобретение и формирование навыков выбора аналогов и прототипов при проектировании систем

автоматизации; 
- приобретение и формирование навыков оформления проектной документации в соответствии с

требованиями ЕСКД;

4. Содержание дисциплины

Автоматизированное  проектирование.  Организация  проектных  работ.  Стадии  проектирования.   Состав
проектной документации. Связь проектных работ с НИОКР. Техническое задание на проектирование. Си-
стемы автоматизированного проектирования. Проектирование локальных систем автоматизации. Специфи-
ка проектирования систем контроля, автоматизации и управления. Проектирование типовых систем автома-
тизации типовыми процессами. Техническая реализация систем. Проектирование микропроцессорных авто-
матизированных систем.Номенклатура  и  выбор  технических  средств.  Типовые  схемы  автоматизации.
Монтажные чертежи.  Схемы и таблицы электрических и трубных проводок. Проектирование электриче-
ских и электронных систем автоматизации. Принципиальные электрические схемы сигнализации,  за-
шиты,  блокировки.  Реализация  схем  на  микропроцессорной  технике.  Проектирование  систем  питания.

Проектирование систем питания. Системы бесперебойного питания. Резервирование.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

-способность участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятель-
ностью (ОПК-5);

- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических
процессов,  технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-7)



- способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с автоматизацией техно-
логических процессов и производств, управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-
ством, инструкций по эксплуатации оборудования (ПК-11)

- способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать мероприятия по его устране-
нию, контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах(ПТД) (ПК-33)

 и результатами обучения по дисциплине (практике): 
Знать: 
- правила оформления проектной документации;
- методы и средств автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской документации;
- методы проектной работы; подходов к формированию множества решений проектной задачи на структур-
ном и конструкторском уровнях; общих требования к автоматизированным системам проектирования;
-  технологические  процессы  отрасли:  классификацию,  основное  оборудование  и  аппараты,  принципы
функционирования,  технологические  режимы и показатели  качества  функционирования,  методы расчета
основных характеристик, оптимальных режимов работы;
- методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации, как объектов автоматиза-
ции и управления;
- основные схемы автоматизации типовых технологических объектов отрасли; 
-  структуры и функции автоматизированных систем управления.

Уметь: 

- выполнять и читать эскизы, чертежи и другую проектную документацию;

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики; 

- разрабатывать принципиальные, структурные, функциональные, электрические схемы и 

проектировать типовые системы;

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, программировать и отлаживать
системы на базе микроконтроллеров;

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной графики; 

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, программировать и отлаживать
системы на базе микроконтроллеров.

Владеть: 

- навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения проектных, техно-
логических и других документов;

- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических
процессов,  технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-7)

- навыками выбора аналогов и прототипов при проектировании систем автоматизации; 

- навыками оформления проектной документации в соответствии с требованиями ЕСКД;

- навыками построения систем автоматического управления системами и процессами;

 - навыками работы с вычислительной техникой, передачей информации в среде локальных сетей Интернет;

- навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем их
автоматизации.



6. Виды учебной работы и их объем

№
п/п

Раздел дисциплины

ак. часов

Всего в т.ч. в
форме
практ.
подг.

Лекции в т.ч. в
форме
практ.
подг.

Прак.
зан.

в т.ч. в
форме
практ.
подг. 

Лаб.
работы

в т.ч. в
форме
практ.
подг. 

Сам.
работа

1.

Раздел 1. Основы проек-
тирования. Системы 
автоматизированного 
проектирования.

25 2 6 6 6 6 11

1.1

Принципиальные электри-
ческие схемы сигнализа-
ции, зашиты, блокировки.

29 2 6 6 6 6 15

1.2

Принципиальные электри-
ческие схемы управления, 
регулирования, питания.

26,6 4 4 4 6 6 12,6

2.

Раздел 2. Проектирование
локальных пневматиче-
ских систем автоматиза-
ции. Проектирование 
локальных электрических
систем автоматизации.

34 4 5 5 5 5 20

3.

Раздел 3. Проектирование
микропроцессорных авто-
матизированных систем.

28 2 5 5 5 5 16

4.

Раздел 4. Монтажные чер-
тежи.  Схемы и таблицы 
электрических и трубных 
проводок. Схемы и табли-
цы подключения.

36 4 6 6 6 6 20

Контроль аттестации 0,8

Консультация 1

ИТОГО 180,4 18 32 32 34 34 94,6
Контроль 

35,6

ИТОГО 216



 
АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины
Б1.О.37 Основы военной подготовки

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с оцен-
кой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

2. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, не-

обходимых для становления обучающихся в качестве граждан способных и готовых к вы-
полнению  воинского  долга  и  обязанности  по  защите  своей  Родины  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Задачами дисциплины «Основы военной подготовки» являются:
- формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины Рос-

сийской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных
Сил Российской Федерации (ВС РФ);

- формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга;
- воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств лич-

ности гражданина - патриота;
- освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного
- дела;
- раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ;
- ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны государ-

ства и прохождения военной службы;
- формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам

и традициям, военной форме одежды;
- изучение и принятие правил воинской вежливости;
- овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих.

3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
Раздел 2. Строевая подготовка
Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия
Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений
Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита
Раздел 6. Военная топография
Раздел 7. Основы медицинского обеспечения
Раздел 8. Военно-политическая подготовка
Раздел 9. Правовая подготовка

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим
результатом обучения по дисциплине: 

Наименование
категории

Код и наименование
УК

Код и наименование индикатора достижения
УК



(группы) УК

Системное и
критическое
мышление

УК-8 Способен созда-
вать и поддерживать в
повседневной жизни и
в  профессиональной
деятельности безопас-
ные условия жизнеде-
ятельности для сохра-
нения  природной
среды,  обеспечения
устойчивого  развития
общества, в том числе
при  угрозе  и  возник-
новении  чрезвычай-
ных ситуаций и воен-
ных конфликтов.

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния
на жизнедеятельность элементов  среды обита-
ния  (технических  средств,  технологических
процессов,  материалов,  зданий  и  сооружений,
природных и социальных явлений)
УК-8.2  Идентифицирует  опасные  и  вредные
факторы  в  рамках  осуществляемой  деятельно-
сти
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нару-
шениями техники безопасности на рабочем ме-
сте; предлагает  мероприятиях по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций
УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природно-
го  и  техногенного  происхождения;  оказывает
первую помощь, описывает способы участия в
восстановительных мероприятиях

5. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем дисциплины

ЗЕ
Акад.

ч.
Аст-
р.ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 2,52
в том числе в форме практической подготовки (при нали-
чии)
Лекции 0,72 26 0,96
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)
Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)
Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 
виды самостоятельной работы) 1,10

39,6
1,47

Вид контроля:
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01
Вид итогового контроля: Диф.зачет





АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.38 «Деловые коммуникации»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 34 часов, из них: лекционные 16, практические
занятия 18. Самостоятельная работа студента 37,8 часов.  Форма промежуточного контроля:  зачет. Дис-
циплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» относится к части, формируемой участниками образо-
вательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 семестре на 2
курсе.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дис-
циплин: «Иностранный язык», «Философия».

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация»  является подготовка студентов в
области теоретических знаний и формирования практических навыков коммуникативных практик в деловой
сфере и межличностных отношениях, осуществляемых в устной и письменной формах на русском языке.
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о природе и сущности общения и коммуникационных процессах управления, нормах
и стилях русского языка; 
- получение определенного уровня умений ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонных
разговоров;
- приобретение и формирование навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления
коммуникативных барьеров, личного влияния и коммуникативной компетентности будущего специалиста

4 Содержание дисциплины

Русский  литературный  язык  как  основа  успешной  коммуникации  Нормы  современного   русского
литературного  языка. Речевые нарушения  в устном и письменном высказывании и пути их преодоления.
Понятие стиля. Стили языка. Соотнесение сферы общения, стиля языка и коммуникативных качеств речи.
Перцептивная,  коммуникативная,  интерактивная  стороны  общения  Механизмы  воздействия  в  процессе
коммуникаций Формы деловых коммуникаций Конфликты в процессе деловых коммуникаций Этические
формы и национальные особенности деловых коммуникаций

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций:
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде:
- Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели
(УК-3.1);
- При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды (УК-3.2);
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4):
- выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в зависимости от цели и
условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия (УК-4.1);
- ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей сти-
листики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате корреспонденции
(УК-4.3);
- представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных выступлениях (УК-4.4).
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-
9):
-  совершенствует  свою  речевую  культуру  и  обладает  представлениями  о  принципах  взаимодействия  в
различных  сферах  жизнедеятельности,  с  учетом  ментальных,  социально-психологических  и  культурных
особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья  (УК-9.1)
-  планирует  и  осуществляет  профессиональную  деятельность,  принимая  во  внимание  необходимость
приобщения  к  историческим,  социокультурным  и  коммуникативным  ценностям  лиц,  имеющих
инвалидность или ограниченные возможности здоровья (УК-9.2)



-  взаимодействует  с  лицами,  имеющими  ограниченные  возможности  здоровья  или  инвалидность,  в
социальной и профессиональной сферах на основе индивидуально- ориентированного сознания и поведения
по отношению к данной категории людей (УК-9.3)

В результате сформированности компетенции студент должен:
Знать:
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций;
- основные нормы русского языка - орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические, сти-
листические);
- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере общественных отношений;
-  основы речевой, логической и психологической и невербальной культуры делового общения;
-   нормы поведения, способствующие развитию сотрудничества, в том числе и в отношении лиц, имеющих 
ОВЗ. 
Уметь:
- анализировать деловые ситуации и эффективно воздействовать на них;
- определять социально-психологические особенности деловых партнеров;
- использовать знания в области проведения деловых переговоров для реализации профессиональных навы-
ков;
- использовать стилистические нормы русского языка в практике общения;
- эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и 
разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества;
- выстраивать деловые контакты с представителями различных социальных групп, а также лицами, имеющи-
ми инвалидность или ограниченные возможности здоровья.
Владеть:
- навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере;
- использованием профессиональных и деловых качеств для получения максимального результата;
- навыками распознания и исправления речевых ошибок в устной и письменной речи;
-  навыками достижения коммуникативной цели;
-  технологиями эффективного ведения разных форм коммуникаций, в том числе инклюзивных;
- использованием профессиональных и деловых качеств для получения максимального результата.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 3

Вид учебной работы

Объем, акад. ч.
в том числе в

форме практи-
ческой

подготовки,
акад. ч.

з.е.
акад.

ч
астр.

ч.

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 -

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,944 34 25,5 -
Лекции 0,444 16 12 -
Практические занятия 0,5 18 13,5 -
Самостоятельная работа (всего): 1,06 38 28,5 -
в том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,944 34 25,5 -

Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,111 4 3

Форма контроля: зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.О.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка»

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч.. Контактная работа 97.2 часов, из них: практические занятия 96.
Самостоятельная  работа  студента  230.8 часов.  Форма  промежуточного  контроля:  зачет.  Дисциплина
изучается на 1-3 курсах в 1-6 семестрах.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Общая физическая подготовка»  относится к обязательной части блока 1 Дисциплины
(модули).

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Общая физиче-
ская подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура.

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и
практических  навыков поддержания  должного  уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Задачи преподавания дисциплины:
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах физиче-
ской культуры и здорового образа и стиля жизни;
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности;
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенство-
вания.

4 Содержание дисциплины

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специаль-
ная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов комплекса
ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в процессе этих
занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила соревнований и
судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка.

5  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности (УК-7):
- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физио-
логических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности 
 (УК 7.1);
- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагруз-
ки и обеспечения работоспособности (УК-7.2);
- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в про-
фессиональной деятельности (УК-7.3).

В результате сформированности компетенции студент должен:
знать: 

− виды физических упражнений;
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни;

уметь:
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности;
− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;

владеть: 
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и
потребности;
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.
Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре.



Вид учебной работы
Объем в том числе в форме практиче-

ской подготовки,

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 9,111 328 246
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,7 97,2 72,9
Лекции
Практические занятия 2,667 96 72
Контрольная аттестация 0,033 1,2 0,9
Самостоятельная работа: 6,411 230,8 173,1
Самостоятельное изучение дисциплины 6,411 230,8 173,1
Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Б1.О.ДВ.01.02 «Спортивные игры»

1.Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Контактная работа 110.1 часов, из них: практические
занятия 108. Самостоятельная работа студента 217.9 часов. Форма промежуточного контроля:
зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Спортивные игры» относится к обязательной части блока 1 Дис-
циплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура

в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях и является
основой для последующих дисциплин: Физическая культура и спорт, Общая
физическая подготовка, Адаптивная физическая культура.

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью  освоения  дисциплины является  формирование  у  студентов
комплекса теоретических знаний и практических навыков поддержания должно-
го уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности.

Задачи преподавания дисциплины:
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-
практических основах физической культуры и здорового образа и стиля жизни;
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности;
− использование средств и методов физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития физического самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни;
владение  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического
самосовершенствования.

4. Содержание дисциплины

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие фи-
зических  качеств. Специальная  физическая  подготовка  в  избранном  виде
спорта. Методика подготовки к выполнению тестов комплекса ГТО. Основы
методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в
процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физиче-
ских упражнений. Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспе-
чивающие достижение планируемых результатов освоения обра-
зовательной программы

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-
7):
Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации
профессиональной деятельности (УК 7.1);
Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умствен-

ной
нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2);

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных си-
туациях и в профессиональной деятельности (УК-7.3).



В результате сформированности компетенции студент должен:
знать:
− виды физических упражнений;
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни;

уметь:
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности;

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-
сионально-личностного  развития  физического  самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;

владеть:
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образо-
вательные интересы и потребности;
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования.

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре.

Вид учебной работы
Объем

з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 9,111 328 246

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,7 97,2 72.9

Практические занятия 2,667 96 72

Контрольная аттестация 0,033 1,2 0,9

Самостоятельная работа: 6,411 230,8 173,1

Самостоятельное изучение дисциплины 6,411 230,8 173,1

Форма контроля: зачёт



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Б1.О.ДВ.01.03

 «Адаптивная физическая культура»

1.Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Контактная работа 110.1 часов, из них: практические
занятия 108. Самостоятельная работа студента 217.9 часов. Форма промежуточного контроля:
зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к обязательной части
блока 1 Дисциплины

(модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура

в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях и является
основой для последующих дисциплин: Физическая культура и спорт, Общая
физическая подготовка, Спортивные игры.

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью  освоения  дисциплины является  формирование  у  студентов
комплекса теоретических знаний и практических навыков поддержания должно-
го уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности.

Задачи преподавания дисциплины:
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-
практических основах физической культуры и здорового образа и стиля жизни;
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности;
− использование средств и методов физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития физического самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни;
владение  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического
самосовершенствования.

4. Содержание дисциплины

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие фи-
зических  качеств. Специальная  физическая  подготовка  в  избранном  виде
спорта. Методика подготовки к выполнению тестов комплекса ГТО. Основы
методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в
процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физиче-
ских упражнений. Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.

5.Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспе-
чивающие достижение планируемых результатов освоения обра-
зовательной программы

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-
7):
Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации
профессиональной деятельности (УК 7.1);
Планирует свое  рабочее  и свободное время для оптимального сочетания физической и ум-
ственной нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2);



Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуаци-
ях и в профессиональной деятельности (УК-7.3).

В результате сформированности компетенции студент должен:
знать:
− виды физических упражнений;
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни;

уметь:
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности;

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-
сионально-личностного  развития  физического  самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;

владеть:
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять обра-
зовательные интересы и потребности;

− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре.

Вид учебной работы
Объем

з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 9,111 328 246

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,7 97,2 72.9

Практические занятия 2,667 96 72

Контрольная аттестация 0,033 1,2 0,9

Самостоятельная работа: 6,411 230,8 173,1

Самостоятельное изучение дисциплины 6,411 230,8 173,1

Форма контроля: зачёт



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 Управляющие вычисли-

тельные комплексы

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.01 Управляющие вычислительные комплексы относится
к Вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Для освоения дисциплины не-
обходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Теория автоматического управления, Технические средства автоматизации.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
- способностью выбирать рациональные методы и средства определения экс-

плуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их
технического оснащения;

- способностью  составлять  техническую  документацию  на  приобретение
нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения,
запасных частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту;

- способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в производство
средств и систем автоматизации и их технического оснащения.

Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение  знаний  программного  и  аппаратного  обеспечения  для

информационных и автоматизированных систем;
- приобретение знаний о моделях компонентов информационных систем, вклю-

чая модели баз данных, модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислитель-
ная машина»;

- формирование и развитие умений инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

- формирование  и  развитие  умений  разрабатывать  модели  компонентов
информационных систем,  включая модели баз данных, модели и интерфейсов «че-
ловек – электронно-вычислительная машина»;

- приобретение и формирование навыков настраивания программное и аппа-
ратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

- приобретение  и  формирование  навыков  построения  моделей  компонентов
информационных систем,  включая модели баз данных, модели и интерфейсов «че-
ловек – электронно-вычислительная машина».

4. Содержание дисциплины

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1

Требования к современным системам управле-
ния производством

1.1 Уровни в интегрированной системе
автоматизации
1.2 Преимущества современного подхода к
построению АСУТП

2 Особенности программирования ПЛК

2.1 Цели использования стандарта МЭК 61131
при программировании ПЛК
2.2 Язык ST
2.3 Язык IL
2.4 Язык FBD
2.5 Язык LD
2.6 Язык SFC



3
Системы диспетчерского контроля и сбора дан-
ных

3.1 Определение, состав, свойства и функции
SCADA-систем
3.2 Этапы создания систем диспетчерского
контроля
3.3 Система CoDeSys
3.4 Система TraceMode

4
Распределенная система управления. Топо-
логия сети

4.1 Понятие РСУ, сравнение распределенной и
локальной системы управления
4.2 Топология сети. Физическая и логическая 
топология. Шинная, кольцевая, звездная,
смешанная, иерархическая, ячеистая топология. 
Преимущества и недостатки

5
Семиуровневая эталонная модель взаимодей-
ствия открытых систем

5.1 Модель OSI. Физический, канальный,
сетевой, транспортный, сессионный, 
представительный, прикладной уровни.
5.2 Средства для работы с сетями. Повторитель,
концентратор, мост, маршрутизатор, шлюз
5.3 Среда передачи данных в промышленных
сетях. Проводные, кабельные, беспроводные
каналы связи.
5.4 Методы организации доступа к линии связи.
Централизованный и децентрализованный
метод

6 Открытые промышленные сети

6.1 Характеристики и классификация
промышленных сетей
6.2 Сенсорные сети
6.3 Контроллерные сети
6.4 Универсальные сети

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компе-
тенциями и индикаторами достижения компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ПК

ПК-2. Разработка средств
автоматизации для слож-
ных технологических 
процессов

ПК-2.1. Определение общей схемы системы автоматизированного и автома-
тического управления сложным технологическим процессом

ПК-2.4. Реализация схемы автоматизированного и автоматического управле-
ния сложным технологическим процессом

ПК 2.5. Проверка эффективности реализованной схемы автоматизированного
и автоматического управления сложным технологическим процессом

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:
Знать:

– современную номенклатуру программно-технических средств автоматизации технологических процес-
сов;

- принципы построения и функционирования типовых технических средств автоматизированных 
систем управления;
- новые технологии в современных системах управления.

Уметь:
– определять статические, динамические, надёжностные и другие характеристики технических 
средств автоматизации;
- осуществлять выбор программно-технических средств из многообразия номенклатуры для реше-
ния задач автоматизации в конкретных приложениях;
- выбирать современные технических средств автоматизации для построения автоматизирован-
ных и автоматических систем управления промышленными процессами, оборудованием и вводом их 
в действие. Владеть:



– навыками анализировать количественное влияние параметров устройств преобразования 
информации и автоматических регуляторов на динамику автоматической системы регулирования;
- навыками конструировать из типовых элементов и модулей технические решения автоматизации с за-
данными функциями контроля и управления;
- навыками разрабатывать программное обеспечение для РС-совместимых контроллеров на техно-
логических языках программирования.
6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме 

практической подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 0,944 34

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,939 69,8 0,944 34

Лекции 0,944 34
Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,944 34

Контрольная аттестация 0,022 0,8
Консультация 0,028 1
Самостоятельная работа 1,072 38,6
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,556 20
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,517 18,6
Форма контроля: экзамен

Контроль 1 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Б1.В.02

Диагностика и надежность автоматизированных систем

1. Общая трудоемкость  (з.е./  ак. час):  3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дис-
циплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина  базируется  на  дисциплинах  (модулях):  «Математика»,

«Электротехника и электроника»,  «Теория  автоматического  управления»,
«Технические  средства  автоматизации»,
«Технические  измерения  и  приборы»,  «Вычислительные  машины,  системы  и
сети» и является основой для последующих дисциплин: «Проектирование авто-
матизированных систем», «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», «Автоматизированные системы управления химико- технологическими
процессами и производствами».

Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является осуществление базовой подготов-
ки студентов в области оценки и обеспечения безотказности, долговечности, ре-
монтопригодности и других свойств категории надежность автоматизированных
систем.

Задачи дисциплины:
• формирование у студентов знаний методов диагностики и расчета надежности авто-

матизированных систем;
• развитие у студентов навыков и умений анализа надежности автоматизированных си-

стем  по  результатам  испытаний  и  наблюдений,  а  также  синтеза  локальных  технических  и
программных систем в соответствии с заданием;

• приобретение студентами опыта обработки экспериментальных данных и оценки на-
дежности технических элементов и автоматизированных систем.

Содержание дисциплины

Проблема надежности в технике, технологиях, автоматике. Задачи, реша-
емые теорией надежности, математический аппарат теории надежности. Понятие
технического элемента, системы. Основные остояния и события, характерные для
восстанавливаемых систем. Понятие отказа элемента (системы). Классификация
отказов. Схема формирования отказов в системах автоматизации, управления и
программно-технических  средствах.  Надежность  и  ее  составляющие:  безотказ-
ность, ремонтопригодность, сохраняемость и долговечность. Значимость состав-
ляющих надежности для технических средств автоматизации.

Показатели  безотказности  невосстанавливаемых  и  восстанавливаемых
систем,  показатели  ремонтопригодности  и  долговечности.  Комплексные  по-
казатели надежности.

Теоретические законы распределения вероятности наработки: Вейбулла,
экспоненциальный, нормальный, усеченный, логарифмический нормальный. Па-
раметры законов и их связь с числовыми показателями надежности.

Значение и виды испытаний на надежность. Определительные испытания
на надежность. Контрольные испытания на надежность. Планирование испыта-
ний,  методика  экспериментирования,  обработка  результатов  испытаний  при



определении статистических распределений и точечных (интервальных оценок)
показателей  надежности.  Стандартные  методы,  применяемые для  оценки,
контроля и сравнения показателей безотказности.

Понятие основного и избыточного (резервного) элемента.  Основное со-
единение  элементов.  Использование  структурно-логических  схем  для  решения
задач надежности. Определение показателей надежности нерезервированной си-
стемы по известным характеристикам надежности основных элементов. Методы
повышения  надежности  нерезервированной  системы:  упрощение  схем,  замена
"ненадежных" элементов, повышение качества всех элементов.

Автоматизированная техническая система как сложная восстанавливаемая система,
Анализ надежности
восстанавливаемых систем.

Методы повышения надёжности и эффективности средств и систем авто-
матизации. Резервирование в технических системах и его виды: постоянное,
скользящее, замещением; нагруженное, частично нагруженное, ненагруженное;
общее, групповое и поэлементное резервирование; одно-, дробно- и многократ-
ное; мажоритарное. Структурные схемы надёжности для различных видов резер-
вирования. Методы расчета надежности резервированных невосстанавливаемых
систем по известным характеристикам элементов. Показатели эффективности ре-
зервирования, способы их определения.

Понятие  "отказа"  программы,  программного  обеспечения  (ПО).
Классификация  отказов  ПО;  ошибки  в  программах  как  источник  отказа  ПО.
Классификация ошибок, анализ распределения ошибок по стадиям создания ПО.
Способы и приемы выявления и устранения ошибок в ПО на стадиях разработки
спецификаций,  проектирования,  реализации.  Основные показатели  надежности
ПО, различие показателей надежности ПО и технических систем.

Повышение надежности отдельных программ: тестирование статическое
и динамическое, выявление ненадежных подпрограмм, переписывание программ
и др. Повышение надежности программных систем путем резервирования. Виды
резервирования: временное, программное, информационное.

Основные понятия. Задачи технической диагностики и контроля состоя-
ния объектов диагностирования. Связь диагностики с надежностью автоматизи-
рованных систем.  Рабочее  и тестовое  диагностирование;  технические средства
диагностики, диагностические параметры и модели. Алгоритмы диагностирова-
ния. Автоматизация процесса диагностирования технических систем. Показатели
и характеристики технического диагностирования. Оперативная диагностика тех-
нологического оборудования и систем автоматизации. Оперативная диагностика
программных систем. Диагностирование программ на стадиях разработки и экс-
плуатации ПО. Автоматизация процесса диагностирования ПО.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующей компетенцией и индикаторами достижения компетенции:

ПК-3 Обеспечение текущего контроля сложных технологических процессов и управления
ими

ПК-3.1 Принятие мер к устранению отказов системы автоматизированного и
автоматического управления сложными технологическими процессами



ПК-3.2 Выявление причин отказов средств автоматизации, применяемых в технологиче-
ском процессе

ПК-3.3 Принятие мер к устранению отказов средств автоматизации, применя-
емых в технологическом процессе

Знать:
− состав и методы расчета показателей надежности элементов и систем;
− методы повышения надежности автоматизированных систем;
− эмпирические законы распределения показателей надежности в зависимости от нара-
ботки;
− методы диагностирования технических и программных средств;

− способы обеспечения заданного уровня надежности систем автоматиза-
ции путем резервирования технических и программных средств.

Уметь:
− определять и классифицировать основные виды отказов;

− определять показатели надежности технических средств автоматизации по результатам
испытаний;

− анализировать характеристики надежности восстанавливаемых и невосстанавлива-
емых систем;

− синтезировать простые системы автоматизации с заданными характеристиками надеж-
ности;

− использовать методы диагностики технических систем и методы планирования
и проведения испытаний на надежность;

− создать алгоритм поиска неработоспособных элементов.
Владеть:

− методами оценки показателей надежности технических элементов и систем;
− навыками использования компьютерных технологий для решения задач
диагностики и надежности автоматизированных систем;
− навыками выбора технических средств для построения систем автоматизации и
управления с заданными показателями надежности;

− навыками составления плана и анализа результатов испытаний систем автоматизации на
надежность.

2. Виды учебной работы и их объем

Семестр 6

Вид учебной работы Объем в том числе в форме прак-
тической подготовки

з.
ед.

акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0,5 18 13,5
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2 39,15 0,5 18 13,5
Лекции 0,944 34 25,5
Лабораторные работы 0,5 18 13,5 0,5 18 13,5
Контрольная аттестация 0,006 0,2 0,15

Самостоятельная работа 1,55 55,8 41,85
Проработка лекционного материала 0,944 34 25,5
Подготовка к лабораторным работам 0,25 9 6,75
Выполнение индивидуального задания 0,278 10 7,5

Подготовка к тестированию 0,078 2,8 2,1



Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.03. Логистические решения систем автоматизации

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2/72.

Для очного отделения - форма промежуточного контроля: зачет.  Дисциплина изучается на 4  курсе в 8
семестре.

Для заочного отделения - форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 5 курсе в 9
семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.03.  Логистические  решения  систем  автоматизации  относится  к  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина  базируется  на  дисциплинах  (модулях):  Математика,  Правоведение,  Основы
экономики  и  управления  производством,  Организация  и  планирование  автоматизированных
производств.

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса знаний, умений
и навыков в области планирования, управления, организации и контроля за движением материальных и
связанных  с  ними  информационных  потоков,  а  также  в области  логистических  решений  систем
автоматизации.

Задачи преподавания дисциплины:
- получение теоретических знаний об особенностях планирования, управления, организации и контроля
за  движением  материальных и  связанных  с  ними  информационных потоков,  а  также  логистических
решений систем автоматизации;
- освоение методологического аппарата для анализа, синтеза и решения логистических задач систем
автоматизации;
- использование знаний для решения задач, относящихся к основным функциональным областям логистики.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Концепция логистики.
1.1. Содержание, значение, цели и задачи логистики. Определение и понятие логистики.
1.2. Факторы развития логистики в современных условиях. Создание гибких производственных систем.
1.3. Основы концепции логистики. Реализация принципа системного подхода.

Раздел 2. Логистические системы и цепи. Материальные потоки в логистике.
2.1. Определение и понятие логистической системы. Характеристика логистических систем. 
Виды логистических систем.
2.2. Логистические каналы и логистические цепи. Логистические операции и логистические функции.
2.3. Понятие материального потока. Виды материальных потоков. Классификация материальных 
потоков. Логистические операции. Классификация логистических операций.

Раздел 3. Методологический аппарат логистики.
1.1. Методы решения логистических задач. Анализ и синтез.
1.2. Моделирование в логистике. Классификация моделей. Экспертные системы в логистике.
1.3. Определение и основные принципы системного подхода в логистике.

Раздел 4. Функциональные области логистики.
4.1. Функциональные области логистики и взаимосвязь между ними.
4.2. Закупочная логистика. Цели и задачи закупочной логистики. Особенности функциональной службы
снабжения.
4.3. Производственная  логистика.  Понятие  производственной  логистики. Внутрипроизводственные
логистические  системы.  Вспомогательные  и  обслуживающие  производства.  Качественная  и
количественная гибкость производственных мощностей.
4.4. Распределительная  логистика.  Понятие  и  задачи  распределительной  логистики.  Определение
оптимального  количества  складов  в  системе  распределения.  Задача  оптимального  расположения
распределительного центра на обслуживаемой территории. Принятие решения по построению системы
распределения.



2

4.5. Транспортная логистика. Сущность и задачи транспортной логистики. Транспорт общего и не общего
пользования. Транспортный коридор. Транспортная цепь. Выбор вида транспортного средства.
4.6. Информационная логистика. Виды информационных потоков в логистике. Информационная система в
логистике. Виды информационных систем. Принцип использования аппаратных и программных модулей.
Использование технологии автоматизированной идентификации штриховых кодов.
4.7. Запасы в логистике. Понятие материального запаса. Основные виды затрат, связанные с созданием и
содержанием запасов. Виды материальных запасов. Системы контроля за состоянием запасов. Определение
оптимального размера заказываемой партии.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями и индикаторами достижения компетенций:

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)

УК
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и
синтез информации, 
применять системный
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и
недостатки

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ПК
Код и наименование индикатора достижения

ПК

Основание

(профессиональный стандарт,

анализ опыта) Обобщенные
трудовые функции

ПК-4. Способен 
аккумулировать 
научно-техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области автоматизации
технологических 
процессов, 
автоматизированного 
управления 
жизненным циклом 
продукции и 
управления качеством

ПК-4.1. Сбор, обработка, анализ и обобщение 
передового отечественного и международного
опыта в соответствующей области 
исследований

ПК-4.2. Сбор, обработка, анализ и обобщение
результатов экспериментов и исследований в
соответствующей области знаний

ПК-4.3. Подготовка предложений для 
составления планов и методических программ
исследований и разработок, практических 
рекомендаций по исполнению их результатов

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного 
опыта, проведения 
консультаций с ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей отрасли, в 
которой востребованы 
выпускники в рамках 
направления подготовки.
Обобщенная трудовая
функция.

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:
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 основы концепции логистики; виды, операции и функции логистических систем и материальных
потоков;

 функциональные области логистики и их взаимосвязь.

Уметь:
 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач;
 использовать методологический аппарат для анализа, синтеза и решения логистических задач 

систем автоматизации.

Владеть:
 навыками сбора,  обработки, анализа и обобщения передового отечественного и международного

опыта,  а  также результатов  экспериментов  и  исследований  в  области  логистических  решений
систем автоматизации;

 навыками  решения  логиститческих  задач,  относящихся  к  основным  функциональным  областям
логистики.

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 8 

Вид учебной работы
Объем

в том числе в форме 
практической 
подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72
0,278 10Контактная работа - аудиторные занятия: 0,945 34

Лекции 0,333 12 0,278 10
Практические занятия (ПЗ) 0,278 10 0,278 10
Лабораторные работы (ЛР) 0,333 12
Контрольная аттестация 0,006 0,2
Самостоятельная работа 1,05 37,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,556 20

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,25 9

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,244 8,8

Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и производ-
ствами

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 5/180. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дис-
циплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.04 Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и

производствами относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях):  Автоматика,  Основы кибернетики, При-

кладная информатика, Математика, Теория автоматического управления, Технические средства авто-
матизации, Автоматизация технологических процессов и производств.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области
разработки, моделирования и синтеза автоматизированных систем управления химико-технологически-
ми процессами и производствами  Задачи преподавания дисциплины:

-изучение структуры современной АСУХТП процессами и разновидностей АСУ в зависимости
от решаемых ею задач;

-идентификация технологического процесса с использованием различных видов математиче-
ских моделей;

- приобретение знаний о классификации объектов и систем автоматического управления;
- формирование и развитие умений описывать происходящие в системах динамические процессы;
- приобретение  и  формирование  навыков  проведения  синтеза  автоматизированных систем

управления, их испытания и эксплуатацию;

4. Содержание дисциплины

Современное промышленное производство и его автоматизированные системы управления
(АСУХТПП). Назначение, характеристика и структура современных АСУХТПП на базе вычислитель-

ной техники. Сбор и обработка информации в АСУХТПП. Виды и форма сигналов. Кодирование
сигналов. Передача и защита информации от помех. Пропускная способность каналов связи. Иден-
тификация и оценивание состояния технологических объектов управления. Экспериментальные ме-

тоды получения моделей технологических объектов. Динамическая идентификация. Стохастические
модели. Алгоритмы оптимального управления. Задача оптимального управления в АСУХТПП. Ста-

тистические методы оптимизации технологических процессов. Автоматизация ректификационных
установок. Типовые схемы ректификационных устано-

вок и типовые решения по их автоматизации на основании материальных балансов и правил фаз.
Методы декомпозиции общей задачи оптимального управления на частные задачи меньшей размер-
ности. Особенности декомпозиции задач оптимального управления в интегрированных АСУ и си-

стем управления с распределенной структурой. Функции, виды обеспечения (состав) и структуры
АСУХТПП. Организационное, информационное, математическое,программное, техниче-

ское, лингвистическое, метрологическое и правовое обеспечение в
АСУ. Особенности проектирования АСУХТПП.Основные принципы проектирования АСУХТПП.

Стадии разработки АСУХТПП. Основные источники экономической
эффективности АСУХТПП. Методика расчета экономической эффективности АСУХТПП.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

-способностью выполнять  работы по  автоматизации  технологических  процессов  и  производств,  их
обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы
и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-8);

-способность  составлять  научные  отчеты  по  выполненному  заданию  и  участвовать  во  внедрении
результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и произ-
водств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21);

-способностью составлять заявки на оборудование,  технические средства  и системы автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплу-
атации данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-27);

-способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и си-
стем  автоматизации,  управления,  контроля,  диагностики  при  подготовке  производства  новой



продукции и оценке ее конкурентоспособности (ПТД) (ПК-32).

и результатами обучения по дисциплине (практике):

Знать:
- принципы организации и состав программного обеспечения АСУХТПП, методику ее проектирования;
- подходы к составлению научных отчетов и порядок внедрения результатов исследований и разра-
боток в области автоматизации технологических процессов;
- производства  отрасли;  структурные  схемы  построения,  режимы  работы,  математические  модели
производств как объектов управления; технико-экономические критерии качества; функционирования
и цели управления;
- задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в автоматизированной системе управ-
ления технологическими процессами (АСУХТПП) отрасли, оптимального управления технологически-
ми процессами с помощью ЭВМ.

Уметь:

- выбирать для данного технологического процесса функциональную схему автоматизации;

- разрабатывать алгоритмы централизованного контроля координат технологического объекта;

- составлять отчеты по результатам исследования и внедрения разработок в области автоматизации

- составлять структурные схемы производств, их математические модели как объектов управления,
определять критерии качества функционирования и цели управления;

- определять  технологические  режимы  и  показатели  качества  функционирования  оборудования,
рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы.

Владеть:

- навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживанию технических средств и систем управления;

-навыками работы с документацией в области автоматизации технологических процессов;

-навыками составления заявок в области автоматизации технологических процессов;

- навыками работы с программной системой для математического и имитационного моделирования.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 8

Вид учебной работы

Объем

в том числе в форме 
практической подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 0,889 32

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,55 55,8 0,889 32

Лекции 0,611 22
Лабораторные работы (ЛР) 0,889 32 0,889 32

Контрольная аттестация 0,022 0,8
Консультация 0,028 1
Самостоятельная работа 2,461 88,6
Форма контроля: Экзамен
Контроль 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.05 Динамика     и     управление     манипуляторами      

1. Общая трудоемкость  (з.е./ час):  2  /  72. Контактная работа 48 час., из них: лекционные 32, лабораторные 16.
Самостоятельная работа студента 24 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе
в 6 семестре (дневная форма обучения), на 5 курсе в А семестре (заочная форма обучения).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б 1 . В . 0 5  «Динамика и управление манипуляторами» относится к вариативной части блока 
1 Дисциплины (модули).
Дисциплина  базируется  на  курсах  циклов  естественнонаучных  и  общепрофессиональных  дисциплин:

"Математика" (логические исчисления, графы), "Теория автоматического управления" (устойчивость систем, мето-
ды оптимального управления, методы синтеза и анализа), "Технические средства автоматизации" (функциональные
и  принципиальные  схемы,  монтажно-коммутационные  схемы,  схемы  внешних  соединений,  исполнительные
устройства),  "Технические измерения и приборы" (первичные преобразователи,  вторичные  приборы)  и является
основой для последующих дисциплин: Интеллектуальные системы управления, Современные проблемы кибернетики

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение основ построения кинематических и ди-

намических моделей роботов и задач управления движением, методов построения программных траек-
торий движения.

Задачи преподавания дисциплины:
- получение теоретических знаний о методах решения задач кинематики и методах построения 
моделей динамики манипуляторов;
- получение теоретических знаний о методах управления движением манипуляторов;
- освоение способов расчёта положения и ориентации рабочего органа манипулятора в пространстве;
- использование пакетов прикладных программ для моделирования кинематики и динамики манипулято-

ров.

4. Содержание дисциплины
№ 
раздела

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Введение Цель и задачи курса. Основные понятия роботов и робототехнических 
устройств. Классификация промышленных роботов. Особенности робота 
как объекта управления. Задачи управления манипуляционными роботами.
Манипуляционные механизмы и исполнительные системы роботов.

2.

Кинематика манипулято-
ров

Системы координат, выбор и преобразование. Кинематические параметры, ис-
пользуемые для описания углового и поступательного движения твердого тела.
Определение положения и ориентации звеньев манипулятора. Прямая и
обратная задачи кинематики.

3.

Динамика манипуляторов Ускорение твердого тела. Распределение масс.
Методы получения моделей динамики. Динамическая модель стационарного 
робота. Пример получения дифференциальных уравнений движения
манипулятора.

4.

Генерация траекторий Общие аспекты планирования траекторий. Особенности планирования траекто-
рий в пространстве обобщенных координат. Типы траекторий. Планирование тра-
екторий движения матипулятора в декартовом пространстве.
Планирование траекторий на основе динамической модели.

5.
Системы управления
роботами

Цикловая система. Позиционная система. Контурная система. Адаптивное 
система управления.

6.
Линейное управление
манипуляторами

Управление с обратной связью. Управление движением по заданной траектории.

7.

Задачи управления
движением робота

Методы, основанные на решении обратной задачи динамики. Способы силового 
управления при реализации задач сборки и механообработки. Применение мето-
дов самонастройки при управлении роботами.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции:
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача Объект или Код и наименование Код и наименование Основание
профессиональной область профессиональной индикатора достижения (профстандарт, анализ

деятельности знания компетенции (ПК) профессиональной опыта)



компетенции (ИПК)



Тип задач профессиональной деятельности: Технологический тип задач

Управление тех-
нологически ми 
процессами 
промышленного 
производства

Анализ слож-
ных техно-
логиче ских 
процессов хи-
мической тех-
нологии

ПК-1
Анализ сложных
технологических 
процессов в
химии и
химической техно-
логии

ПК-1.3
Выбор технологи-
ческого оборудо-
вания применя-
емого технологи-
ческом процессе

в

ПС: 40.079
«Специалист по авто-
матизации и механи-
зации технологиче-
ских процессов 
термического произ-
водства»

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к
выпускникам на
рынке труда

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности манипуляторов как объектов управления;
- методы решения задач кинематики манипуляторов;
- методы построения моделей динамики манипуляторов;
-методы планирования траекторий движения манипулятора в декартовом пространстве и в про-
странстве обобщенных координат;
-принципы построения исполнительных систем роботов;
-основные методы управлений движением манипуляторов.
Уметь:
- разрабатывать алгоритмы и программы работы манипуляторов;
Владеть:
- навыками синтеза систем управления движением манипуляторов.

6.1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объём

В т.ч. в форме прак-
тической подготовки

зач. ед. акад. ч. зач. ед. акад. ч.

Общая трудоёмкость дисциплины 2 72 0,444 16

Контактная работа — аудиторные занятия 1,339 48,2 0,444 16

Лекции 0,889 32

Лабораторные работы 0,444 16 0,444 16

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 0,661 23,8

Форма контроля зачёт



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.06  Управление качеством

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается
на 4 курсе в 7 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.06  –  Управление  качеством  относится  к  базовой  части  блока  1  Дисциплины
(модули). Является обязательной для освоения. 

Дисциплина базируется на дисциплинах: Общая химическая технология, Основы информационных
технологий, Метрология, стандартизация и сертификация, Основы экономики и управления производством,
Теория принятия решений.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного системного представ-
ления  об  управлении  качеством  как  современной  концепции  управления,  а  также  умений  и  навыков  в
области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и органи-
заций.

Задачи преподавания дисциплины:
- ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков в области качества и

основными нормативными документами по правовым вопросам в области качества;
- дать знания теоретических основ в области  управления качеством продукции;
- научить организовывать работу по управлению качеством продукции путем разработки и внедре-

ния систем качества в соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО 9000.

4. Содержание дисциплины

Введение. Место дисциплины в учебном процессе, содержание и цели курса. Обоснование необхо-
димости дисциплины для производственной деятельности. Определение понятия «качество». Исторический
обзор и тенденции в развитии управления качеством. Изменение стратегии: от контроля к обеспечению ка-
чества. Управление качеством как главный вид управления и объект государственной политики. Законы РФ
«О техническом регулировании»,  «О защите прав  потребителя» и др.  Международные законодательные
акты об ответственности за качество.

Предпосылка и история возникновения квалитологии и квалиметрии. Качество как совокупность
свойств. Меры качества.  Технический уровень изделий. Принципы оценки качества.  Формирование базы
оценки. Алгоритм оценки. Дифференциальный и комплексный методы оценки качества. Экспертный метод
(его особенности).

Основные термины и определения в области управления качеством. Петля качества. Планирование
качества.  Управление  в  процессе  проектирования  новой  продукции.  Входной  контроль  материалов.
Контроль продукции. Философия качества Деминга. Цикл Деминга. Методы управления в процессе проек-
тирования, входного контроля, контроля готовой продукции и анализа специальных процессов.

Принципы менеджмента (управления) качеством. Процессный подход. Анализ специальных процес-
сов. Способы оценивания процессов. Модель системы обеспечения качества в соответствии с МС ИСО се-
рии 9000. Элементы системы. Внутренний аудит.

Классификация средств и методов управления качеством.
Прогрессивные методы управления качеством продукции и их применение на этапах жизненного

цикла продукции (ЖЦП). Анализ последствий и причин отказов (FMEA-анализ). Функционально-физиче-
ский анализ (ФФА). QFD (технология развертывания функций качества). Статистические методы контроля
качества продукции и процессов. Контрольные листки, гистограммы, диаграммы разброса, стратификация.
Причинно-следственная диаграмма. Диаграмма Парето. Контрольные карты. Применение методов управле-
ния качеством для снижения потерь фирмы от брака и уменьшения себестоимости продукции.

Премии качества. Модель превосходного бизнеса для организации. Методика установления каче-
ства деятельности, измерения и определения тенденций улучшения, описания его критериев  и способы их
применения.

5.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующей компетенцией и инди-
каторами достижения.

ПК-4 Способен аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт в области автоматизации технологических процессов,  автоматизированного управления жизненным
циклом продукции и управления качеством.
ПК-4.1 Сбор, обработка, анализ и обобщение передового отечественного и международного опыта в соот-



ветствующей области исследований
ПК-4.2 Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов экспериментов и исследований в соответству-
ющей области знаний
ПК-4.3 Подготовка предложений для составления планов и методических программ исследований и разра-
боток, практических рекомендаций по исполнению их результатов.

Знать: 
- методы, средства и  организацию контроля качества продукции;
- основные направления деятельности службы (отдела) управления качеством на предприятии;
- способы анализа причин появления брака продукции; 
- методики установления качества деятельности, измерения и определения тенденций улучшения,

описания его критериев и способах их применения; 
- основные принципы построения и содержание модели самооценки деятельности организации на

соответствие премий по качеству;
- механизм управления качеством и его составляющие элементы; основные этапы эволюции управ-

ления качеством;
- сущность управления качеством в соответствии с международными стандартами; основные по-

ложения международных стандартов ИСО;
 -принципы построения, структуру и состав систем управления качеством, порядок их разработки,

сертификации, внедрения и проведения аудита; 
-  подходы  к  руководству  организацией,  нацеленные  на  обеспечение  качества,  основанные  на

участии всех ее членов и направленные на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требо-
ваний потребителя и выгоды для организации и общества.

- основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности и качества
продукции;

Уметь: 
- проводить оценку уровня брака продукции; 
- применять методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин брака;
- контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах
- формулировать цели управления качеством;
- выбирать методы и инструменты для планирования качества в зависимости от специфики объекта;
- разрабатывать практические мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции, прак-

тическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выпол-
нения

- обосновывать выбор подхода и методов улучшения качества в зависимости от специфики объекта;
- применять «цикл Деминга» в управлении качеством; 
- интерпретировать данные гистограмм, контрольных карт и других простых инструментов качества

Владеть:
- навыками использования положений законов РФ по вопросам качества.
-навыками применения методов управления качеством; 
- навыками использования основных инструментов управления качеством и его автоматизации.
- навыками процессного и функционального подходов в управлении качеством;
- методикой оценки качества и конкурентоспособности продукции; 
- навыками определения причин недостатков процессов, продукции, разработки мер по их устране-

нию и повышению эффективности использования.

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 7

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е.
акад.

ч.
астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 0,444 16 12

Контактная работа - аудиторные заня-

тия:
0,783 28,2 21,15

Лекции 0,389 14 10,5 0,056 2 1,5



Практические занятия 0,389 14 10,5 0,389 14 10,5

Контроль аттестации 0,006 0,2 0,15

Самостоятельная работа 1,217 43,8 32,85

Проработка лекционного материала 0,194 7 5,25
Подготовка к практическим занятиям 0,194 7 5,25
Другие виды самостоятельной работы

Расчетно-графические работы (РГЗ) 0,333 12 9

Реферат 0,333 12 9

Подготовка к тестированию 0,161 5,8 4,35

Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (практики) Б1.В.07 Автоматизация технологических процессов и

производств

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 8/288. Форма промежуточного контроля: зачет(7 семестр), экзамен (8
семестр). Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.07  Автоматизация  технологических  процессов  и  производств относится  к
части, формируемой участниками образовательных отношений

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Теория автоматического управления», «Моде-
лирование систем и процессов», «Проектирование автоматизированных систем», «Управляющие вычисли-
тельные комплексы», «Технологические процессы автоматизированных производств», «Технические изме-
рения и приборы», «Технические средства автоматизации».

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация технологических процессов и производств» яв-
ляется:

Научить студентов самостоятельному решению теоретических и прикладных задач автоматизации,
подготовить их к профессиональной деятельности в области проектирования, настройки и эксплуатации
автоматических  и  автоматизированных  систем  управления  технологическими  процессами  и  производ-
ствами. Сформировать у студента знания о методах и средствах автоматизации, о создании научных основ
проектирования АСУ ТП и принципах их построения 

Задачи изучения дисциплины подготовка специалистов, обладающих необходимыми знаниями по
методам и средствам построения автоматических и автоматизированных производственных процессов хи-
мической промышленности, а также методам управления производственными процессами.

Изучение принципов и методов построения систем регулирования и автоматизированных систем
управления с целью подготовки выпускников к самостоятельному решению теоретических и прикладных
задач автоматизации технологических процессов и производств.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие сведения по автоматизации технологических процессов и производств
Цель и задачи изучения дисциплины. Краткие исторические сведения по развитию автоматизации. Основ-
ные определения и понятия. Терминология в области автоматизации производства. Структура материально-
производственной системы предприятия. Иерархическая структура материального производства как слож-
ной ХТС. Показатели и критерии эффективности ТП и производств. Функциональная иерархическая струк-
тура системы управления производственным процессом.

Раздел 2. Классификация систем автоматического регулирования и управления
Классификация систем автоматического регулирования и управления по назначению алгоритма изменения
задающего воздействия, по количеству контуров регулирования, по количеству регулируемых технологиче-
ских параметров,  по своему функциональному назначению, по закону регулирования или логике работы
контура регулирования, по характеру используемых для управления сигналов (по роду действия), по харак-
теру математических соотношений, по характеру использования информации, по принципу регулирования,
по направлению действия, по принципу действия, по результатам работы в установившемся состоянии.

Раздел 3. Предварительный выбор структуры и оценка параметров системы регулирования
Предварительная  оценка  характеристик  процесса  регулирования.  Методы идентификации статических  и
астатических  объектов  управления.  Анализ  статических  связей  между переменными.  Выбор параметров
регуляторов и оценка качества регулирования. Оценка возможности использования одноконтурных САР.
Предварительный выбор схемных методов улучшения качества регулирования.

Раздел 4. Основы построения и расчета САР технологических объектов.
Расчет настроек регуляторов в одноконтурных САР. Расчет настроек регуляторов в многоконтурных САР.
Комбинированные (инвариантные) САР. Условия физической реализуемости инвариантных САР. Техниче-
ская реализация инвариантных САР. Каскадные САР. САР с дополнительным импульсом по производной из
промежуточной точки. Взаимосвязанные САР. Системы связанного регулирования. Автономные САР.

Раздел 5. Системы регулирования объектов с запаздывание и нестационарных объектов
Регулирование  объектов  с  запаздыванием.  Регулирование  нестационарных  объектов.  Использование  па-
раметрической компенсации. Синтез САР из условия заданного характера переходного процесса в замкну-
той системе.



Раздел 6. Регулирование основных технологических параметров
Последовательность выбора систем автоматизации. Регулирование расхода. Регулирование уровня. Регули-
рование давления. Регулирование температуры. Регулирование рН. Регулирование параметров состава и ка-
чества.

Раздел 7. Автоматизация гидромеханических процессов
Автоматизация процессов перемещения жидкостей и газов. Автоматизация разделения и очистки неодно-
родных систем.

Раздел 8. Регулирование тепловых процессов 
Регулирование теплообменников смешения. Регулирование кожухотрубных теплообменников. Регулирова-
ние печей.

Раздел 9. Регулирование массообменных процессов
Автоматизация ректификационных установок..  Автоматизация абсорбционных установок.  Автоматизация
выпарных установок. 

Раздел 10. Регулирование процессов в химических реакторах 
Химические реакторы как объекты автоматизации. Статические и динамические характеристики химиче-
ских реакторов. Устойчивость тепловых режимов их работы. Регулирование реакторов с перемешивающим
устройством. Особенности регулирования трубчатых реакторов. 

Раздел 11. Оптимальное управление периодическими процессами
Выбор оптимальной продолжительности цикла периодического процесса. Согласование работы периодиче-
ских и непрерывно действующих аппаратов. Определение законов оптимального управления периодически-
ми процессами.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций:
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

Код и наименование ин-
дикатора достижения

профессиональной
компетенции (ИПК)

Основание (проф-
стандарт, анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности:
Технологический тип задач



Организация  и  проведе-
ние  мероприятий  по
автоматизации  и  управ-
лению  химико-техно-
логическими процессами
реализуемых на оборудо-
вании  непрерывного  по-
лунепрерывного  и  пери-
одического и действия

Разработка средств авто-
матизации  для  сложных
химико-технологических
процессов

ПК-2
Разработка средств авто-
матизации  для  сложных
технологических процес-
сов

ПК-2.1
Определение  общей
схемы  системы  автома-
тизированного и автома-
тического  управления
сложным  технологиче-
ским процессом
ПК-2.2
Выбор средств  текущего
контроля  технологиче-
ских  факторов  сложных
технологических процес-
сов
ПК-2.3
Выбор средств регулиро-
вания  технологических
факторов  сложных  тех-
нологических процессов
ПК-2.4
Реализация  схемы  авто-
матизированного и авто-
матического  управления
сложным  технологиче-
ским процессом
ПК-2.5
Проверка эффективности
реализованной  схемы
автоматизированного  и
автоматического  управ-
ления  сложным  техно-
логическим процессом

ПС: 40.079 «Специалист 
по автоматизации и 
механизации технологи-
ческих процессов терми-
ческого производства»
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъяв-
ляемым к выпускникам 
на рынке труда

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:

Знать:
– принципы и законы управления;
– методики синтеза систем управления;
– технические средства автоматизации и управления, принципы их функционирования.

Уметь:
– проводить расчёт настроек типовых регуляторов;
– выбирать технические средства автоматизации для реализации заданной САР;
– проводить анализ области применения и условий эксплуатации средств контроля и управления.

Владеть: 
– навыком в анализе и выборе структуры САР заданным объектом регулирования;
– навыками проведения вычислительного эксперимента с целью исследования технологического процесса;
– навыками расчёта настроек регулятора;
– навыками определения области применения и условий эксплуатации средств автоматизации.

6. Виды учебной работы и их объем
Семестр 7, 8

Вид учебной работы
Всего

Семестр №
7 8

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.
Общая трудоемкость дисциплины 8 288 4 144 4 144
Контактная работа - аудиторные занятия: 3,711 133,6

3
2,228 80,2 1,761 63,4

Лекции 1,389 50 0,778 28 0,611 22
Практические занятия (ПЗ) 0,944 34 0,389 14 0,556 20
Лабораторные работы (ЛР) 1,333 48 0,778 28 0,556 20
Контрольная аттестация 0,017 0,6 0,006 0,2 0,011 0,4
Консультации перед экзаменом 0,028 1 0,028 1



Самостоятельная работа 3,3 118,8 2,05 73,8 1,25 45
Самостоятельное изучение разделов дис-
циплины

1,078 38,8 0,661 23,8 0,417 15

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 1,111 40 0,694 25 0,417 15

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 1,111 40 0,694 25 0,417 15

Формы контроля: зачет, экзамен зачет экзамен

Экзамен 35,6 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (практики) Б1.В.08 Технические измерения и приборы

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 7/252. Форма промежуточного контроля: экзамен (3 семестр), зачет,
курсовая работа (4 семестр). Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.08 Технические измерения и приборы относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений

Дисциплина  базируется  на  дисциплинах  (модулях):  «Математика»,  «Физика»,  «Метрология,
стандартизация и сертификация» и является основой для  последующих дисциплин: «Технические средства
автоматизации», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Проектирование автоматизиро-
ванных систем» и «Автоматизированные системы управления химико-технологическими процессами и произ-
водствами».

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Технические измерения и приборы» является:
изучение принципов построения, особенностей работы и эксплуатации первичных измерительных

преобразователей и вторичных приборов для автоматизированных измерений параметров технологических
процессов в химической промышленности.

Задачи преподавания дисциплины:
- приобретение знаний физических принципов и методов измерений различных технологических па-
раметров и величин; 
-приобретение знаний о принципах действия, характеристиках и областях применения различных
измерительных преобразователей, входящих в состав измерительных информационных систем;
-формирование и развитие умений выбирать тип средства измерения физической величины по ха-
рактеристикам и параметрам объекта измерения 
-приобретение и формирование навыков выбора оборудования для реализации технических измере-
ний.

4. Содержание дисциплины

№
п/п

Раздел дисциплины

ак. часов

Всего

в т.ч. в
форме
практ.

подг. (при
наличии)

Лекции

в т.ч. в
форме
практ.

подг. (при
наличии)

Прак.
зан.

в т.ч. в
форме
практ.

подг. (при
наличии)

Лаб.
работы

в т.ч. в
форме
практ.

подг. (при
наличии)

Сам.
работа

1.
Раздел 1. Общие сведения об 
измерениях, средствах измере-
ний и их погрешностей

18,4 4 2 12,4

2.
Раздел 2. Методы и приборы для
измерения температуры

30 7 2 6 15

3.
Раздел 3. Методы и приборы для
измерения уровня жидкости и 
сыпучих веществ

30 7 2 6 15

4.
Раздел 4. Методы и приборы для
измерения давления газовых и 
жидких сред

32 7 4 6 4 15

5.
Раздел 5. Методы и приборы для
измерения расхода газа и жидко-
сти

30 7 2 6 4 15

6.
Раздел 6. Общие сведения о 
процессе измерения и приборах 
аналитического контроля

24 8 2 14

7. Раздел 7. Плотномеры 26 5 2 5 14

8. Раздел 8. Вискозиметры 24 5 2 5 12

9. Зачет

10. Контроль аттестации 1



11. Консультация перед экзаменом 1

ИТОГО 216,4 50 18 34 8 112,4

Экзамен 35,6

ИТОГО 252

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций:
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

Код и наименование ин-
дикатора достижения

профессиональной
компетенции (ИПК)

Основание (проф-
стандарт, анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности:
Технологический тип задач

Организация  и  проведе-
ние  мероприятий  по
автоматизации  и  управ-
лению  химико-техно-
логическими процессами
реализуемых на оборудо-
вании  непрерывного  по-
лунепрерывного  и  пери-
одического и действия

Разработка средств авто-
матизации  для  сложных
химико-технологических
процессов

ПК-2
Разработка средств авто-
матизации  для  сложных
технологических процес-
сов

ПК-2.2
Выбор средств  текущего
контроля  технологиче-
ских  факторов  сложных
технологических процес-
сов

ПС: 40.079 «Специалист 
по автоматизации и 
механизации технологи-
ческих процессов терми-
ческого производства»
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъяв-
ляемым к выпускникам 
на рынке труда

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать:
- устройства обработки измерительного сигнала: согласование датчиков с измерительной схемой, преобра-
зование измерительного сигнала;
-  принцип действия,  характеристики и области применения первичных измерительных преобразователей
неэлектрических величин;
- физические принципы и методы измерений различных технологических параметров и величин 

Уметь:
- выбирать устройства обработки измерительного сигнала;
- выбирать и применять соответствующие методы и средства измерения;
- выполнять расчеты погрешности средств измерений и других метрологических и эксплуатационных па-
раметров в процессе пусконаладочных работ.

Владеть: 
- навыками выбора оборудования для реализации технических измерений
- навыками работы с современными техническими средствами измерений;
-навыками работы со средствами измерений;
-навыками работы с каталогами оборудования.

6. Виды учебной работы и их объем
Семестр 3,4

Вид учебной работы
Всего

Семестр №
3 4

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.
Общая трудоемкость дисциплины 7 252 4 144 3 108
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,889 104 1,928 69,4 0,962 34,6
Лекции 1,389 50 0,944 34 0,444 16
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,944 34



Контрольная аттестация 0,028 1 0,011 0,4 0,017 0,6
Консультации перед экзаменом 0,028 1 0,028 1
Самостоятельная работа 3,122 112,4 1,084 39 2,39 73,4
Самостоятельное изучение разделов дис-
циплины

1,097 39,5 0,542 19,5 0,556 20

Подготовка к практическим занятиям 0,511 18,4 0,511 18,4

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,542 19,5 0,542 19,5

Курсовая работа 0,972 35 0,972 35

Формы контроля: экзамен зачет, курсовая

Экзамен 0,989 35,6 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.09 Технические средства автоматизации

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.09 Технические  средства автоматизации относится  к  Вариативной
части  блока  1  Дисциплины  (модули).Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Высшая математика, Электротехника
и электроника, Теория автоматического управления.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области выбора
и настройки и эксплуатации технических средств автоматизации.

Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобретение знаний о типовых технических средствах автоматизации и области их применения; 
- приобретение знаний о современных методах выбора технических средств автоматизации для по-

строения автоматизированных и автоматических средств регулирования и управления промышленными тех-
нологическими процессами, оборудованием и вводом их в действие;

- приобретение знаний о характеристиках исполнительных устройств, регулирующих органов, авто-
матических регуляторов и микропроцессорных контроллеров;

- формирование и развитие умений анализировать количественное влияние параметров устройств
преобразования информации и автоматических регуляторов на динамику автоматической системы регули-
рования;

- формирование и развитие умений определять статические и динамические характеристики техни-
ческих средств автоматизации;

- формирование и развитие умений выполнять настройку средств автоматизации;
- приобретение и формирование навыков построения типовых узлов и реализации основных видов

функциональных преобразований в технических средствах автоматизации;
- приобретение и формирование навыков выбора технических средств автоматизации для построе-

ния автоматизированных и автоматических систем управления промышленными химико-технологическими
процессами;

-  приобретение и формирование навыков выбирать,  монтировать, налаживать и эксплуатировать
технические средства автоматизации.
4. Содержание дисциплины
№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1

Общие сведения о ТСА 1.1 Основные понятия и определения
1.2 Классификация ТСА по функциональному 
назначению
1.3 Тенденции развития ТСА
1.4 Методы изображения ТСА
1.5 Основные принципы построения ТСА

2
Основные технологические параметры и вы-
бор измерительных приборов для их контроля

2.1 Типы приборов для контроля основных тех-
нологических параметров
2.2 Правила выбора датчиков

3 Исполнительные устройства

3.1 Общая классификация исполнительных 
устройств
3.2 Типы регулирующих органов
3.3 Основные параметры исполнительных 
устройств

4 Электрические средства автоматизации

4.1 Аналоговые электрические средства функци-
онального преобразования сигналов на основе 
операционного усилителя
4.2 Гальваническое разделение цепей
4.3 Аналоговая токовая петля

5 Промышленные автоматические регуляторы

5.1 Позиционные регуляторы
5.2 Аналоговая реализация законов регулирова-
ния
5.3 Понятие широтно-импульсной модуляции

6 Регулирующие и логические микроконтролле-
ры для локальных систем

6.1 Понятие программируемого логического 
контроллера и его ключевые особенности
6.2 Устройства связи с объектом
6.3 Внутренняя структура ПЛК



6.4 Понятие цикличной работы ПЛК
6.5 Особенности программирования ПЛК

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ПК

ПК-2. Разработка средств
автоматизации для слож-
ных технологических 
процессов

ПК-2.2. Выбор средств текущего контроля технологических факторов слож-
ных технологических процессов

ПК-2.3. Выбор средств регулирования технологических факторов сложных 
технологических процессов

ПК 2.4. Реализация схемы автоматизированного и автоматического управле-
ния сложным технологическим процессом

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
– современные методы выбора технических средств автоматизации для построения автоматизированных и
автоматических средств регулирования и управления промышленными технологическими процессами, обо-
рудованием и вводом их в действие;
- типовые технические средства автоматизации и области их применения;
- структуру, состав и свойства производственных процессов, систем и технологий, методы анализа автома-
тических систем.
Уметь:
– анализировать количественное влияние параметров устройств преобразования информации и автоматиче-
ских регуляторов на динамику автоматической системы регулирования;
- определять статические и динамические характеристики технических средств автоматизации;
- выполнять настройку средств автоматизации.
Владеть:
– навыками выбора  технических средств  для  построения автоматизированных и  автоматических систем
управления промышленными химико-технологическими процессами;
- навыками построения типовых узлов и реализации основных видов функциональных преобразований в
технических средствах автоматизации

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 0,5 18

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,428 87,4 0,5 18

Лекции 0,944 34

Практические занятия (ПЗ) 0,944 34

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 0,5 18

Консультации перед экзаменом 0,028 1

Контроль аттестации 0,011 0,4

Самостоятельная работа 0,583 21

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,306 11
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,139 5

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,139 5

Форма контроля: экзамен

Экзамен 0,989 35,6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы ситуационного управления

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 3 з.е./108 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы ситуационного управления относится к Вариативной части

блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на курсах циклов общепрофессиональных дисциплин: «Автоматика», «Моде-

лирование систем и процессов»,  «Проектирование автоматизированных систем»,  «Диагностика и надёж-
ность автоматизированных систем». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины
«Проблемы ситуационного управления», являются необходимым для прохождения преддипломной прак-
тики.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины — ознакомление студентов с проблемами принятия сложных

управленческих решений, обучение подходам к постановке сложных задач, а также разработке методов их
решения.

Задачи дисциплины:
- приобретение знаний по обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения, владению культурой мышления 
- приобретение знаний по основам экономики, организации производства, труда и управления
- формирование и развитие умений работать в команде, решать поставленные задачи во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнерами, осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями
отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным
- приобретение и формирование навыков решения конкретных технико-экономических, организационных и
управленческих вопросов в области автоматизации технологических процессов и производств
-  приобретение  и  формирование  навыков  работы  с  программной  системой  для  математического  и
имитационного моделирования

4. Содержание дисциплины

Проблемы ситуационного управления. Введение. Основные понятия объекта ситуационного управ-
ления.  Основные методы ситуационного управления.  Ситуационное  управление  типовыми химическими
процессами  в  промышленности.  Методы  прогнозирования  в  ситуационном  управлении.  Ситуационное
управление экологической обстановкой.

 5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Компетенции и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)

Код и наименование Код и наименование индикатора достижения

Профессиональные 
компетенции

ПК-4. Способен аккумули-
ровать научно-техниче-
скую информацию, отече-
ственный и зарубежный 
опыт в области автомати-
зации технологических 
процессов, автоматизиро-
ванного управления 
жизненным циклом 
продукции и управления 
качеством

ПК-4.1. Сбор, обработка, анализ и обобщение передового 
отечественного и международного опыта в соответству-
ющей области исследований

ПК-4.2. Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов 
экспериментов и исследований в соответствующей 
области знаний

ПК-4.3. Подготовка предложений для составления планов 
и методических программ исследований и разработок, 
практических рекомендаций по исполнению их результа-
тов



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:

Знать:
 основные понятия теории ситуационного управления, состав данных, используемых для принятия реше-
ний, математические модели, используемые при принятии решений, критерии сравнения вариантов при-
нимаемых решений
 Уметь:
 подготавливать варианты принятия решений, находить необходимые для принятия решений данные, ис-
пользовать математический аппарат и информационные технологии при определении принимаемого реше-
ния 
Владеть:
—методами и моделями ситуационного управления, методами и средствами представ-
ления результатов, полученных при принятии решений

1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем 

в том числе в форме практи-
ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 0,444 16

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,839 30,2 0,444 16

Лекции 0,389 14

Практические занятия (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР) 0,444 16 0,444 16

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 2,161 77,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,717 61,8
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,444 16
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ)

Форма контроля: зачёт



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Управление сложными системами

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 з.е./108 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.В.ДВ.01.02 Управление сложными системами относится  к  Вариативной части

блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на курсах циклов общепрофессиональных дисциплин: «Автоматика», «Моде-

лирование систем и процессов»,  «Проектирование автоматизированных систем»,  «Диагностика и надёж-
ность автоматизированных систем». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины
«Проблемы ситуационного управления», являются необходимым для прохождения преддипломной прак-
тики.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения  дисциплины является  ознакомление  студентов  с  проблемами  принятия  сложных

управленческих решений, обучение подходам к постановке сложных задач, а также разработке методов их
решения.

Задачи дисциплины:
 приобретение знаний по обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей её достижения, владению культурой мышления;
 приобретение знаний по основам экономики, организации производства, труда и управления;
 формирование  и  развитие  умений  работать  в  команде,  решать  поставленные  задачи  во

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, осуществлять деятельность, связанную с
руководством действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным;

 приобретение  и  формирование  навыков  решения  конкретных  технико-экономических,
организационных и управленческих вопросов в области автоматизации технологических процессов
и производств;

 приобретение и формирование навыков работы с программной системой для математического и
имитационного моделирования

4. Содержание дисциплины

Управление сложными системами. Введение. Основные понятия теории управления сложными си-
стемами.  Основные методы управления сложными системами. Использование методов управления слож-
ными  системами  для  типовых  процессов  химической  промышленности.  Методы  прогнозирования  при
управлении сложными системами. Использование методов управления сложными системами при управле-
нии  экологической обстановкой.

 5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиру-
емых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Компетенции и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)

Код и наименование Код и наименование индикатора достижения



Профессиональные 
компетенции

ПК-4. Способен аккумули-
ровать научно-техниче-
скую информацию, отече-
ственный и зарубежный 
опыт в области автомати-
зации технологических 
процессов, автоматизиро-
ванного управления 
жизненным циклом 
продукции и управления 
качеством

ПК-4.1. Сбор, обработка, анализ и обобщение передового 
отечественного и международного опыта в соответству-
ющей области исследований

ПК-4.2. Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов 
экспериментов и исследований в соответствующей 
области знаний

ПК-4.3. Подготовка предложений для составления планов 
и методических программ исследований и разработок, 
практических рекомендаций по исполнению их результа-
тов

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:

Знать:
 управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия, статические и динами-
ческие свойства технологических объектов управления
 Уметь:
 работать с каким-либо из основных типов программных систем, предназначенных для математического и
имитационного моделирования 
Владеть:
- методами и моделями теории управления сложными системами, методами и средствами представления 
результатов, полученных при принятии решений

1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем 

в том числе в форме практи-
ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 0,444 16

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,839 30,2 0,444 16

Лекции 0,389 14

Практические занятия (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР) 0,444 16 0,444 16

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 2,161 77,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,717 61,8
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,444 16
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ)

Форма контроля: зачёт



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Оптимальные системы управления

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается
на 3 курсе в 5 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.01  Оптимальные  системы  управления  относится  к  Части,  формируемой
участниками образовательных отношений, Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Высшая математика, Теория автоматического
управления и является основой для последующих дисциплин: Моделирование систем и процессов. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение  базовой  подготовки  студентов  в  области
функционирования, моделирования и синтеза систем оптимального управления

Задачи преподавания дисциплины:
- приобретение знаний о постановке задачи синтеза систем оптимального управления;
- приобретение и формирование навыков выбора оптимального алгоритма синтеза системы управле-

ния;
- приобретение и формирование навыков проведения расчета оптимальных регуляторов для обеспе-

чения заданных свойств систем.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Представление динамики объектов управления в векторно-матричной форме
Область применения оптимальных систем управления. Этапы синтеза оптимальных систем управле-

ния.  Связь  между  передаточной  функцией  системы  и  ее  уравнениями  состояния.  Уравнение  состояния

объекта  в  нормализованной  форме.  Переход  от  дифференциальных  уравнений  объектов  вида  

,  и  в пространство состояний.

Раздел 2. Понятие управляемости и наблюдаемости
Понятие управляемости и наблюдаемости, критерии полной управляемости и наблюдаемости для

многомерных и одномерных объектов управления. Постановка задачи оценивания состояния. Синтез наблю-
дателей состояния полного и пониженного порядка. 

Раздел 3. Синтез модальных регуляторов
Постановка задачи синтеза модальных регуляторов. Синтез одномерных модальных регуляторов.

Модальное управление по промежуточным координатам объекта управления. Модальное управление по вы-
ходной координате объекта управления.

Раздел 4. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов
Решение  задачи  АКОР методом классического  вариационного исчисления.  Синтез  оптимальных

регуляторов  по  уравнению  Риккати.  Аналитическое  конструирование  регуляторов  с  использованием
принципа обобщенной работы А.А. Красовского. Уравнение Ляпунова.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти

Объект или
область знания

Код и наименова-
ние ПК

Код и наименование ин-
дикатора достижения ПК

Основание (профессио-
нальный стандарт, анализ
опыта) Обобщенные тру-

довые функции

Тип задач профессиональной деятельности – производственно-технологический;



Организация и 
проведение 
мероприятий по 
автоматизации и 
управлению 
химико-
технологическими 
процессами 
реализуемых на 
оборудовании 
непрерывного 
полунепрерывного
и периодического 
и действия

Разработка 
средств 
автоматизации 
для сложных 
химико-
технологических
процессов

ПК-2. 
Разработка 
средств 
автоматизации 
для сложных 
технологических
процессов

ПК-2.4. Реализация 
схемы 
автоматизированного и 
автоматического 
управления сложным 
технологическим 
процессом

ПК-2.5. Проверка 
эффективности 
реализованной схемы 
автоматизированного и 
автоматического 
управления сложным 
технологическим 
процессом

Профессиональный 
стандарт № 40.079  
СПЕЦИАЛИСТ ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ И 
МЕХАНИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
ТЕРМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 
Утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 21.04.2022 № 235н. 
(код 40.079, уровень 
квалификации 6, В/02.6)

Разработка средств авто-
матизации для сложных 
технологических процес-
сов термической и хи-
мико-термической обра-
ботки.

и результатами обучения по дисциплине: 
Знать:
- базовую терминологию, относящуюся к теории оптимального управления;
- постановки задачи синтеза оптимальных систем управления;
- методы перехода от дифференциальных уравнений в пространство состояний;
Уметь:
- применять критерии полной управляемости и полной наблюдаемости линейных систем управле-

ния;
- находить оптимальное управление с использованием модальных регуляторов
- находить оптимальное управление на основе уравнения Риккати и Ляпунова
Владеть:
- методиками синтеза систем оптимального управления;
- выбором оптимального алгоритма синтеза системы управления;
- проводить расчет оптимальных регуляторов для обеспечения заданных свойств систем;

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 5

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 0,5 18

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2 0,5 18

Лекции 0,944 34

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 0,5 18

Контроль аттестации 0,006 0,2

Самостоятельная работа 1,55 55,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,883 31,8

Подготовка к лаблораторным работам 0,667 24

Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 Синергетические системы управления

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучает-
ся на 3 курсе в 5 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Синергетические системы управления относится к Части, формируемой
участниками образовательных отношений, Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Высшая математика, Теория автоматического
управления и является основой для последующих дисциплин: Моделирование систем и процессов. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение  базовой  подготовки  студентов  в  области
функционирования, моделирования и синтеза синергетических систем управления

Задачи преподавания дисциплины:
- приобретение знаний о постановке задачи синтеза синергетических систем управления;
- приобретение и формирование навыков выбора оптимального алгоритма синтеза синергетических

систем управления;
- приобретение и формирование навыков проведения расчета алгоритмов синергетического управ-

ления для обеспечения заданных свойств систем.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы синтеза синергетических систем управления.
Основные понятия синергетики. Синергетика и процессы управления. Концептуальные положения

синергетической теории управления. Фазовые портреты нелинейных систем управления. Фазовый поток в
диссипативных системах. Аттракторы в нелинейных диссипативных системах. Свойства эквивалентности в
системах управления.

Раздел 2. Понятие управляемости и наблюдаемости в нелинейных системах
Понятие управляемости и наблюдаемости, критерии полной управляемости и наблюдаемости для

многомерных и одномерных нелинейных объектов управления.

Раздел 3.  Аналитическое конструирование агрегатированных регуляторов для нелинейных объек-
тов 1-го порядка

Задача АКАР для нелинейных объектов 1-го порядка.  Понятие сопровождающих функционалов.
Аналитическая форма закона управления. Функциональные уравнения. Понятие инвариантного многооб-
разия.

Раздел 4.  Аналитическое конструирование агрегатированных регуляторов для нелинейных объек-
тов 2-го порядка

Задача АКАР для нелинейных объектов 2-го порядка.  Понятие сопровождающих функционалов.
Аналитическая форма закона управления. Функциональные уравнения. Понятие инвариантного многооб-
разия.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти

Объект или
область знания

Код и наименова-
ние ПК

Код и наименование ин-
дикатора достижения ПК

Основание (профессио-
нальный стандарт, анализ
опыта) Обобщенные тру-

довые функции

Тип задач профессиональной деятельности – производственно-технологический;



Организация и 
проведение 
мероприятий по 
автоматизации и 
управлению 
химико-
технологическими 
процессами 
реализуемых на 
оборудовании 
непрерывного 
полунепрерывного
и периодического 
и действия

Разработка 
средств 
автоматизации 
для сложных 
химико-
технологических
процессов

ПК-2. 
Разработка 
средств 
автоматизации 
для сложных 
технологических
процессов

ПК-2.4. Реализация 
схемы 
автоматизированного и 
автоматического 
управления сложным 
технологическим 
процессом

ПК-2.5. Проверка 
эффективности 
реализованной схемы 
автоматизированного и 
автоматического 
управления сложным 
технологическим 
процессом

Профессиональный 
стандарт № 40.079  
СПЕЦИАЛИСТ ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ И 
МЕХАНИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
ТЕРМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 
Утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 21.04.2022 № 235н. 
(код 40.079, уровень 
квалификации 6, В/02.6)

Разработка средств авто-
матизации для сложных 
технологических процес-
сов термической и хи-
мико-термической обра-
ботки.

и результатами обучения по дисциплине: 
Знать:
- базовую терминологию, относящуюся к теории синергетических систем управления;
- постановки задачи синтеза синергетических систем управления;
- методы анализа фазовых портретов объектов управления;
Уметь:
- применять критерии полной управляемости и полной наблюдаемости для нелинейных объектов

управления;
- синтезировать регуляторы методом АКАР для нелинейных объектов 1-го порядка 
- синтезировать регуляторы методом АКАР для нелинейных объектов 2-го порядка
Владеть:
- методиками синтеза синергетических систем управления;
- выбором оптимального алгоритма синтеза синергетической системы управления;
- проводить расчет синергетических регуляторов для обеспечения заданных свойств систем;

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 5

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 0,5 18

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2 0,5 18

Лекции 0,944 34

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 0,5 18

Контроль аттестации 0,006 0,2

Самостоятельная работа 1,55 55,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,883 31,8

Подготовка к лаблораторным работам 0,667 24

Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (практики) Б1.В.ДВ.03.01 Монтаж и наладка систем автоматизации 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3/108 Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается
на 4 курсе в 8 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Монтаж и наладка систем автоматизации относится к части, форми-
руемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Технологические процессы автоматизирован-
ных производств», «Основы химической технологии», «Электротехника и электроника», «Теория автомати-
ческого управления», «Метрология стандартизация и сертификация», «Проектирование автоматизирован-
ных систем», «Технические измерения и приборы», «Технические средства автоматизации». Знания, умения
и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Монтаж и наладка систем автоматизации», являются
необходимым для  прохождения преддипломной практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Монтаж и наладка систем автоматизации» является ознакомление
студентов  с  разработкой  технической  документации,  связанной  с  профессиональной  деятельностью,
участием в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств
и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (СЭД), составлением технической
документации на приобретение нового  оборудования,  средств  и систем автоматизации,  их технического
оснащения, запасных частей, осуществлением подготовки технических средств к ремонту (СЭД).

Задачи преподавания дисциплины:
 освоение основ монтажа и наладки систем автоматизации;
 получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в

области монтажа и наладки систем автоматизации;
 освоение методов и процедур монтажа и наладки систем автоматизации заданным требованиям, вы-

бора необходимой доказательности соответствия требованиям нормативных документов;
 системное  использование  полученных  знаний  при  оценке  и  обеспечении  показателей  качества

монтажа и наладки систем автоматизации;
 использование современных информационных технологий при проведении оценки соответствия 

установленным нормам.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация монтажных работ. Техническая документация на проведение работ и
сдачи
Основные задачи, стоящие при организации монтажных работ. Взаимоотношения заказчика и подрядной организации.
Проектная документация. Документы, сопровождающие проведение монтажных работ. Акт сдачи работ заказчику.

Раздел 2. Основы монтажа полевого оборудования: измерительных преобразователей и испол-
нительных устройств и линий связи
Основная техническая документация, используемая при производстве монтажа измерительных преобразователей и ис-
полнительных устройств и линий связи. Технические требования, предъявляемые к трубным и электрическим провод-
кам. Документация на скрытые работы. Зануление и заземление оборудования. Особенности монтажа на взрывоопасных
и пожароопасных производствах. Виды испытаний оборудования.

Раздел 3. Основы монтажа диспетчерских пунктов и микропроцессорных систем
Требования, предъявляемые к монтажу диспетчерского оборудования. Особенности монтажа микропроцессорных си-
стем. Особенности систем заземления.  Системы бесперебойного питания.  Системы вентиляции.  Требования техники
безопасности.

Раздел 4. Основы организации наладочных и пусковых работ. Поэлементная, поузловая на-
ладка и наладка систем. Наладка полевого оборудования. Наладка исполнительных устройств
Основы организации наладочных и пусковых работ. Поэлементная, поузловая наладка и наладка систем управления. На-
ладка измерительных преобразователей и функциональных устройств.  Их градуировочные и статические характери-
стики. Учет конструктивных особенностей датчиков различных технологических параметров: температуры, давления,
уровня, расхода, показателей качества и т.д. Проверка линий связи. Учет конструктивных особенностей исполнительных
устройств и их принципа действия. Конструкции пневматических и электропневматических позиционеров, их наладка.
Обеспечение требуемой расходной характеристики соответствующей регулировкой кинематической связи исполнитель-
ного механизма и регулирующего органа.

Раздел 5. Наладка регулирующих и микропроцессорных устройств
Наладка и проверка регулирующих устройств различных типов. Настройка рабочей точки. Тестирование микропроцес-
сорных устройств. Конфигурирование контуров регулирования и измерения.

Раздел 6. Наладка систем сигнализации, защиты, блокировки
Документация, используемая при наладке систем сигнализации, защиты, блокировки. Используемые приборы. Техника
безопасности при проведении работ в электроустановках.

Раздел 7. Определение свойств объектов регулирования, статических и динамических харак-
теристик звеньев САР и настроек регуляторов



Способы определения  статических  и  динамических свойств  объектов  регулирования  и  характеристик  звеньев  АСР.
Определение настроек регуляторов расчетными методами и методом подбора настроек. Учет изменения свойств объек -
тов регулирования в реальных условиях эксплуатации.

Раздел 8. Проведение пусковых работ
Проведение работ при заполнении рабочими средами технологического оборудования и пробных пусках технологиче-
ских установок и их выводе на нормальные режимы работы.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата а обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций:
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессио-

нальной
деятельности

Объект или 
область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной

компетенции (ИПК)

Основание (про-
фессиональный
стандарт, анализ
опыта) Обобщен-

ные трудовые
функции

Тип задач профессиональной деятельности:
Технологический тип задач

Организация
и  проведение
мероприятий
по  автомати-
зации  и
управлению
химико-тех-
нологически-
ми  процес-
сами  реали-
зуемых  на
оборудова-
нии  непре-
рывного  по-
лунепрерыв-
ного  и  пери-
одического  и
действия

Анализ  слож-
ных  технологи-
ческих  процес-
сов  химической
технологии

ПК-1
Анализ  сложных  тех-
нологических  процес-
сов в химии и химиче-
ской технологии

ПК-1.1
Изучение технологического регламента разра-
ботанного организацией в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами РФ и
определяющий  технологический  режим,  по-
рядок проведения операций технологического
процесса, обеспечивающий выпуск продукции
требуемого  качества,  а  так  же,  безопасные
условия эксплуатации производства
ПК-1.2
Определение факторов сложного технологиче-
ского процесса с использованием прикладных
программных  средств  проектирования  техно-
логических процессов
ПК-1.3
Выбор технологического оборудования приме-
няемого в технологическом процессе

ПС: 40.079 
«Специалист по 
автоматизации и 
механизации тех-
нологических 
процессов терми-
ческого производ-
ства»
Анализ требова-
ний к профессио-
нальным компе-
тенциям, предъяв-
ляемым к 
выпускникам на 
рынке труда

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать:

- методы и средства измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автомати-
зации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания; системного, инструмен-
тального и прикладного программного обеспечения данных средств и систем;
- организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации;
- заявки на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испыта-
ний и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем,
техническую документацию на их ремонт;

Уметь:
- выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному техническому,
эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления,
средств программного обеспечения; сертификационным испытаниям изделий;
- выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания; системного,
инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств и систем;
- составлять заявки на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств
и систем, техническую документацию на их ремонт;

Владеть:
- способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному
техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контро-
ля, диагностики, испытаний и управления, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-
ний и управления, средств программного обеспечения; сертификационным испытаниям изделий;
- способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования;



- способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств
и систем автоматизации;
- способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контро-
ля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации дан-
ных средств и систем, техническую документацию на их ремонт ;
-законодательными и правовыми актами в области монтажа и наладки систем автоматизации;
- современными тенденциями совершенствования монтажа и наладки систем автоматизации в Российской
Федерации и за рубежом ;
- понятийно - терминологическим аппаратом монтажа и наладки систем автоматизации;

6. Виды учебной работы и их объем
Семестр _8_

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 0,611 22

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,228 44,2 0,611 22

Лекции 0,611 22

Практические занятия (ПЗ) 0,611 22 0,611 22

Контроль аттестации 0,006 0,2

Самостоятельная работа 1,772 63,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,772 63,8

Форма контроля: Зачет





АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (практики)

 Б1.В.ДВ.03.02 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3/108 Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается
на 4 курсе в 8 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.ДВ.03.02 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Технологические процессы автоматизирован-
ных производств», «Основы химической технологии», «Электротехника и электроника», «Теория автомати-
ческого управления», «Метрология стандартизация и сертификация», «Проектирование автоматизирован-
ных систем», «Технические измерения и приборы», «Технические средства автоматизации». Знания, умения
и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Монтаж и наладка систем автоматизации», являются
необходимым для  прохождения преддипломной практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Монтаж и эксплуатация систем автоматизации» является усвоение
студентами  основных  требований  по  ведению  монтажных,  наладочных,  эксплуатационных  и  исследо-
вательских работ по средствам автоматизации и АСУ ТП на предприятиях отрасли, приобретение практиче-
ских умений в организации и проведении работ. Формирование у студентов знаний общих принципов по-
строения и законов функционирование систем автоматического и организационного управления, основных
методов анализа и синтеза систем,  базовых принципов проектирования, монтажа и эксплуатации систем
автоматизации.

Задачи освоения дисциплины:
- изучить и усвоить базовые принципы проектирования, монтажа и эксплуатации САР промышлен-

ными объектами;
- освоить системный подход к монтажу и эксплуатации систем автоматизации;
- получить знания особенности монтажа САР;
- организации и состава наладочных работ; 
- способов эксплуатации систем автоматического управления;

4. Содержание дисциплины

№
п/п

Раздел дисциплины

ак. часов

Всего

в т.ч. в
форме
практ.
подг.

Лекции

в т.ч. в
форме
практ.
подг.

Прак.
зан.

в т.ч. в
форме
практ.
подг.

Лаб.
работы

в т.ч. в
форме
практ.
подг.

Сам.
работа

1

Раздел 1. Техническая 
документация при производ-
стве монтажных и наладоч-
ных работ

23,8 4 4 4 15,8

2
Раздел 2. Монтаж систем 
автоматизации 32 8 8 8 16

3

Раздел 3. Наладка систем 
автоматизации технологиче-
ских процессов 28 6 6 6 16

4

Раздел 4. Эксплуатация, об-
служивание и ремонт 
средств измерений и автома-
тики

24 4 4 4 16

9 Контроль аттестации 0,2

10 Итого 108 22 22 22 63,8

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата а обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций:
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессио-

нальной

Объект или 
область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной

компетенции (ИПК)

Основание (про-
фессиональный
стандарт, анализ



деятельности опыта) Обобщен-
ные трудовые

функции
Тип задач профессиональной деятельности:

Технологический тип задач
Организация
и  проведение
мероприятий
по  автомати-
зации  и
управлению
химико-тех-
нологически-
ми  процес-
сами  реали-
зуемых  на
оборудова-
нии  непре-
рывного  по-
лунепрерыв-
ного  и  пери-
одического  и
действия

Анализ  слож-
ных  технологи-
ческих  процес-
сов  химической
технологии

ПК-1
Анализ  сложных  тех-
нологических  процес-
сов в химии и химиче-
ской технологии

ПК-1.1
Изучение технологического регламента разра-
ботанного организацией в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами РФ и
определяющий  технологический  режим,  по-
рядок проведения операций технологического
процесса, обеспечивающий выпуск продукции
требуемого  качества,  а  так  же,  безопасные
условия эксплуатации производства
ПК-1.2
Определение факторов сложного технологиче-
ского процесса с использованием прикладных
программных  средств  проектирования  техно-
логических процессов
ПК-1.3
Выбор технологического оборудования приме-
няемого в технологическом процессе

ПС: 40.079 
«Специалист по 
автоматизации и 
механизации тех-
нологических 
процессов терми-
ческого производ-
ства»
Анализ требова-
ний к профессио-
нальным компе-
тенциям, предъяв-
ляемым к 
выпускникам на 
рынке труда

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать:

- устройство, принципы действия, монтаж, наладку и эксплуатацию технических средств автоматики и си-
стем автоматизации промышленными объектами;
- технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления средств автоматизации и управления;
- методы монтажа, наладки и эксплуатации технических средств автоматизации;

Уметь:
- анализировать работу технических средств автоматики и систем автоматизации;
- применять типовые технологии технического обслуживания и ремонта технических средств автоматиза-
ции;
- разработать принципиально-монтажные схемы;

Владеть:
- навыками постановки и решения задач в области использования технических средств автоматики и систем
автоматизации;
- навыками обслуживания и ремонта изношенных деталей технических средств автоматики и систем автома-
тизации;
-навыками монтажа и эксплуатации технических средств автоматики и систем автоматизации; 

6. Виды учебной работы и их объем
Семестр _8_

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 0,611 22

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,228 44,2 0,611 22

Лекции 0,611 22

Практические занятия (ПЗ) 0,611 22 0,611 22

Контроль аттестации 0,006 0,2

Самостоятельная работа 1,772 63,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,772 63,8

Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Робототехнические системы

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 52,2 час., из них: лекционные 16, лабораторные 18,
практические 18.  Самостоятельная работа студента 55,8 час.  Форма промежуточного контроля:  зачет.  Дис-
циплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.01 Робототехнические системы» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины
(модули). 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: "Математи-
ка" (логические исчисления, графы), "Теория автоматического управления" (устойчивость систем, методы оптимального
управления,  методы синтеза и анализа), "Технические средства автоматизации" (функциональные и принципиальные
схемы,  монтажно-коммутационные  схемы,  схемы  внешних  соединений,  исполнительные  устройства),  "Технические
измерения и приборы" (первичные преобразователи, вторичные приборы) и является основой для  последующих дис-
циплин: Интеллектуальные системы управления, Современные проблемы кибернетики

3. Цель и задачи изучения дисциплины
- Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области синтеза систем логиче-

ского управления и робототехнических систем. 
Задачи преподавания дисциплины:
- изучение современного состояния в области робототехники;
- изучение этапов синтеза систем логического управления и робототехнических систем;
- обучение методам синтеза управляющих автоматов и робототехнических комплексов и анализа их работы.

4. Содержание дисциплины

№ 
разде
ла

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.
Введение. Общая характери-
стика роботов и области их 
применения

Объем учебной нагрузки и отчетность по дисциплине. Литература по курсу. Роль роботов и управляющих автоматов (УА) в 

автоматизации объектов химической технологии. Понятие робототехнических систем (РТС) и предпосылки их применения в 

химической промышленности. Доля РТС и УА в отрасли. Цели и задачи курса. О двух подходах к решению задач синтеза УА.

2. Этапы синтеза РТС и виды их реализации Исследование объекта, алгоритмическое, логическое, программное и техническое проектирование. Аппаратная и программная реализации.

3.

Математическое обеспечение роботами и РТС. Конечно-автоматное описание алгоритмов управления. Определение конечного автомата (КА), его элементы, аналитическое и графовое 

представления. Сети Петри (СП). Входные и выходные позиции переходов. Определение СП. Правила срабатывания переходов. 

Ординарные, обобщенные и ингибиторные СП. Правильные СП. Живость и безопасность. Дерево достижимых маркировок. 

Сопоставление вершин графа. Помеченная СП – граф операций. Эквивалентность СП и КА. Преимущества СП.

4. Этап алгоритмического проектирования Алгоритм работы суспензатора на уровне графа операций. Таблица исходного состояния этого графа.

5. Этап логического и программного проектирования Структурная схема РТС

6.

Этап логического проектиро-
вания РТС

Стандартная позиционная структура (СТПС) построения УА. Комбинацион-
ные и последовательностные функции (памяти, счета 1-го вида). Последо-
вательностные функции (счета 2-го вида, задержки, перехода). Уравнения 
блоков СТПС.

7.
Этап технической реализации
РТС

Пример аппаратной реализации УА.

8.

Этап программного проекти-
рования РТС и особенности 
технической реализации РТС 
в этом случае

Подходы к программной реализации УА. Матричное описание СП (графа опе-
раций).

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции:
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

Код и наименование ин-
дикатора достижения

профессиональной
компетенции (ИПК)

Основание (профстандарт,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: Технологический тип задач



Управление
технологиче-
скими  процес-
сами  промыш-
ленного  произ-
водства

Анализ
сложных
технологиче-
ских процес-
сов  химиче-
ской  техно-
логии

ПК-1
Анализ  сложных
технологических
процессов  в  хи-
мии  и  химиче-
ской технологии

ПК-1.3
Выбор  технологиче-
ского  оборудования
применяемого в тех-
нологическом
процессе

ПС: 40.079 «Специалист 
по автоматизации и меха-
низации технологических 
процессов термического 
производства»

Анализ требований к про-
фессиональным компе-
тенциям, предъявляемым к
выпускникам на рынке 
труда

Управление
технологиче-
скими  процес-
сами  промыш-
ленного  произ-
водства

Анализ
сложных
технологиче-
ских процес-
сов  химиче-
ской  техно-
логии

ПК-2
Разработка
средств  автома-
тизации  для
сложных  техно-
логиче-
скихпроцессов

ПК-2.3
Выбор средств регу-
лирования  техно-
логических  факто-
ров  сложных  техно-
логических  процес-
сов
ПК-2. 4
Реализация  схемы
автоматизирован-
ного  и  автоматиче-
ского  управления
сложным технологи-
ческим процессом

ПС: 40.079 «Специалист 
по автоматизации и меха-
низации технологических 
процессов термического 
производства»

Анализ требований к про-
фессиональным компе-
тенциям, предъявляемым к
выпускникам на рынке 
труда

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - что представляют из себя РТС, их возможности, область их применения;
- методы анализа и синтеза систем логического управления (СЛУ) и управляющих автоматов (УА) для 
объектов химической технологии;
Уметь:
- составлять технические задания на создание управляющих автоматов и РТС для объектов химической тех-
нологии;
- разрабатывать алгоритмы и программы работы СЛУ для этих объектов;
- реализовывать УА на различной технической базе;
Владеть:
- навыками синтеза управляющих автоматов регулярными методами.

6.1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем
в том числе в форме прак-
тической подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 1,28 46

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,46 52,2

Лекции 0,44 16 0,28 10

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 0,5 18

Контрольная аттестация 0,1 0,2
Самостоятельная работа 1,63 55,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,63 55,8
Форма контроля: Зачет





АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 Системы логического управления
Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 /108. Контактная работа 52,2 час., из них: лекционные 16, лабораторные 18, практи-

ческие 18. Самостоятельная работа студента 55,8 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на
3 курсе в 6 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Системы логического управления» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: "Математи-

ка" (логические исчисления, графы), "Теория автоматического управления" (устойчивость систем, методы оптимального
управления,  методы синтеза и анализа), "Технические средства автоматизации" (функциональные и принципиальные
схемы,  монтажно-коммутационные  схемы,  схемы  внешних  соединений,  исполнительные  устройства),  "Технические
измерения и приборы" (первичные преобразователи, вторичные приборы) и является основой для  последующих дис-
циплин: Интеллектуальные системы управления, Современные проблемы кибернетики

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области синтеза

систем логического управления периодическими производствами ХТС и робототехнических систем. 
Задачи преподавания дисциплины:

- изучение современного состояния в области математического моделирования
и управления периодическими производствами ХТС;

- изучение  этапов  синтеза  систем  логического  управления  периодическими
производствами ХТС и робототехнических систем;

- обучение методам синтеза управляющих автоматов периодическими произ-
водствами ХТС и робототехнических комплексов и анализа их работы.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1.  Введение. Общая характеристика СЛУ и области их применения.
1.1 Цель и задачи курса. Объем учебной нагрузки и отчетность по дисциплине. Литература по курсу. Роль 

управляющих автоматов (УА) в автоматизации объектов химической технологии.
1.2 Понятие систем логического управления (СЛУ) и предпосылки их применения в химической промышлен-

ности. Доля СЛУ в отрасли. 
1.3  О двух подходах к решению задач синтеза СЛУ.

Раздел 2. Этапы синтеза СЛУ периодическими производствами и виды их реализации.
1.1 Исследование объекта, алгоритмическое, логическое, программное и техническое проектирование.
1.2 Аппаратная и программная реализации.

Раздел 3.  Математическое обеспечение СЛУ периодическими производствами, роботами и РТС.
1.3 Конечно-автоматное описание алгоритмов управления. Определение конечного автомата (КА), его элементы, 

аналитическое и графовое представления.
1.4 Сети Петри (СП). Входные и выходные позиции переходов. Определение СП. Правила срабатывания пере-

ходов. Ординарные, обобщенные и ингибиторные СП.
1.5 Правильные СП. Живость и безопасность. Дерево достижимых маркировок. Сопоставление вершин графа. 

Помеченная СП – граф операций. Эквивалентность СП и КА. Преимущества СП.
Раздел 4. Этап алгоритмического проектирования

1.1 Алгоритм работы суспензатора на уровне графа операций. Таблица исходного состояния этого графа.
Раздел 5.  Блочно-молульный подход к синтезу СЛУ периодическими производствами со сложным аппаратур-
ным оформлением

1.6 Понятие РК - сетей, РК- блока. 
1.7 Классификационные признаки аппаратурного оформления периодических процессов 
1.8 Типовые модели интерактивных режимов работы аппаратов периодического действия.

Раздел 6. Этап логического проектирования СЛУ
1.1 Стандартная позиционная структура (СТПС) построения УА.
1.2 Комбинационные и последовательностные функции (памяти, счета 1-го вида). Последовательностные функции

(счета 2-го вида, задержки, перехода). 
1.3 Уравнения блоков СТПС.

Тема 7. Этап технической реализации СЛУ

1.1 Пример аппаратной реализации УА. 
1.2 Программная реализация УА (матричное описание). 

Раздел 8. Робототехнические системы

1.1 Классификационные признаки и соответствующие типы технологических комплексов с роботами. Компоновки
технологических комплексов с роботами.

1.2 Управление технологическими комплексами. 



1.3 Пример имитационной модели робототехнических систем на основе сетей Петри.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции:
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

Код и наименование ин-
дикатора достижения

профессиональной
компетенции (ИПК)

Основание (профстандарт,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: Технологический тип задач

Управление
технологиче-
скими  процес-
сами  промыш-
ленного  произ-
водства

Анализ
сложных
технологиче-
ских процес-
сов  химиче-
ской  техно-
логии

ПК-1
Анализ  сложных
технологических
процессов  в  хи-
мии  и  химиче-
ской технологии

ПК-1.3
Выбор  технологиче-
ского  оборудования
применяемого в тех-
нологическом
процессе

ПС: 40.079 «Специалист 
по автоматизации и меха-
низации технологических 
процессов термического 
производства»

Анализ требований к про-
фессиональным компе-
тенциям, предъявляемым к
выпускникам на рынке 
труда

Управление
технологиче-
скими  процес-
сами  промыш-
ленного  произ-
водства

Анализ
сложных
технологиче-
ских процес-
сов  химиче-
ской  техно-
логии

ПК-2
Разработка
средств  автома-
тизации  для
сложных  техно-
логиче-
скихпроцессов

ПК-2.3
Выбор средств регу-
лирования  техно-
логических  факто-
ров  сложных  техно-
логических  процес-
сов
ПК-2. 4
Реализация  схемы
автоматизирован-
ного  и  автоматиче-
ского  управления
сложным технологи-
ческим процессом

ПС: 40.079 «Специалист 
по автоматизации и меха-
низации технологических 
процессов термического 
производства»

Анализ требований к про-
фессиональным компе-
тенциям, предъявляемым к
выпускникам на рынке 
труда

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - что представляют из себя периодические производства химической технологии, РТС и их возможности, 
область их применения;
- методы анализа и синтеза систем логического управления (СЛУ) периодическими производствами химиче-
ской технологии и управляющих автоматов (УА) для объектов химической технологии;
Уметь:
- составлять технические задания на создание управляющих автоматов и РТС для объектов химической тех-
нологии;
- разрабатывать модели, алгоритмы и программы работы СЛУ для этих объектов;
- реализовывать УА на различной технической базе;
Владеть:
- навыками синтеза управляющих автоматов регулярными методами.

6.1. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы Объем в том числе в форме прак-
тической подготовки



з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 1,28 46

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,46 52,2 1,28 46

Лекции 0,44 16 0,28 10

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 0,5 18

Контрольная аттестация 0,01 0,2

Самостоятельная работа 1,63 55,8

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,63 55,8

Форма контроля: Зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика.

1.  Общая трудоемкость (з.е./  ак.  час): 2/72.  Форма промежуточного контроля:  зачет с
оценкой. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Программа  относится к обязательной части учебного плана блока Б2 «Практика»
и рассчитана на проведение практики в 2 семестре обучения.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель практики состоит в формировании  новых  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций будущей профессиональной деятельности в сфере автоматизации произ-
водственных процессов.

Задачами практики являются приобретение обучающимися первичных знаний в
области автоматизации технологических процессов, формирование умений составления отчетов
в соответствии с действующими стандартами,  формирование и развитие умений само-
стоятельно  приобретать  новые  знания,  используя  современные  образовательные  и
информационные технологии, формирование навыков проведения анализа предметной
области; сбора и анализа научной информации отечественных и зарубежных источни-
ков.

.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Знакомство с Новомосковским институтом
История Новомосковского института, структура института, основные функции под-

разделений института.
 Раздел 2. Знакомство с будущей профессией.
Зарождение автоматизации, причины ускорения развития, современное состояние

Раздел 3. Проведение дискуссий по докладам сту-
дентов.

Каждый обучающийся готовит отчет по практике, выступает с докладом и презента-
цией по отчету. Все обучающиеся задают ему вопросы по докладу.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими
компетенциями:

Код и наименование УК
(перечень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения УК 
(перечень из п.1)

1 УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять си-
стемный подход для реше-
ния поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые состав-
ляющие.  Определяет,  интерпретирует  и  ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной за-
дачи
УК-1.2 Умеет анализировать задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие
УК-1.3 Умеет находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи
УК-1.4 Умеет определять и оценивать варианты
возможных решений задачи;



оценивания их достоинств и недостатков
2 УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать
оптимальные способы их 
решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1.  Определяет круг задач в рамках поставленной
цели,  определяет  связи  между  ними  и  ожидаемые
результаты их решения
УК-2.3 Планирует  реализацию  задач  в  зоне  своей
ответственности  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и
ограничений, действующих правовых норм

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности
в  соответствии  с  запланированными  результатами  и
точками  контроля,  при  необходимости  корректирует
способы решения задач

Код и наименование ОПК
(перечень из п.1)

Код   и   наименование   индикатора   достижения 
ОПК (перечень из п.1)

3 ОПК-12. Способен 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты вы-
полненной работы …

ОПК-12.1 Оформляет результаты выполненной работы
в соответствии с установленными нормами и 
действующими ГОСТ

ОПК-12.2. Представляет результаты выполненной 
работы в виде отчетов, статей, тезисов на 
государственном языке РФ и на иностранном языке
ОПК-12.3 Докладывает результаты выполненной ра-
боты на практических занятиях, научных семинарах, 
конференциях на государственном языке РФ и на ино-
странном языке

и результатами обучения по дисциплине: 

№ В результате прохождения практики студент должен:
Знать: (перечень из п.1)

1 − методы и способы проведения обзора научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов

2 - процессы и явления, происходящие в живой и неживой природе
Уметь: (перечень из п.1)

3 - -самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-
ные и информационные технологии

4 - проводить анализ предметной области; собирать и анализировать научную 
информацию отечественных и зарубежных источников; проводить публичную за-
щиту своих выводов и отчета по практике

Владеть: (перечень из п.1)
5 - навыками использования современных научных методов познания природы на 

уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержа-
ние и возникающих при выполнении профессиональных функций

6 - навыками работы в глобальных и локальных сетях, поиска, обобщения и структу-
рирования научной литературы

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 2



Вид учебной работы
Объем

в том числе в
форме практи-

ческой
подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 1,933 69,6

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,9 32,4 1,933 69,6

Лабораторные работы 0,889 32 0,889 32

Самостоятельная работа 1,1 39,6 1,044 37,6

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,056 2

Подготовка к лабораторным работам 1,044 37,6 1,044 37,6

Форма контроля: Зачет с оценкой

Контрольная аттестация 0,4



АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.О.01.02(У) 

Технологическая практика (учебная практика)

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.  час): 3/108.  Форма промежуточного контроля:  зачет с
оценкой. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Программа  относится к обязательной части учебного плана блока Б2 «Практика»
и рассчитана на проведение практики в 4 семестре обучения.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель практики состоит в формировании  новых  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций будущей профессиональной деятельности в сфере автоматизации произ-
водственных процессов.

Задачами практики являются приобретение обучающимися знаний в области
автоматизации технологических процессов, принципов работы и наладки автоматизированных
систем  управления, использования  основных  стандартов  оформления  технической
документации на различных стадиях жизненного цикла объекта профессиональной дея-
тельности,  формирование и развитие умений самостоятельно приобретать новые зна-
ния, используя современные образовательные и информационные технологии, форми-
рование навыков проведения анализа предметной области; выбора, освоения и внедре-
ния нового технологического оборудования

4. Содержание дисциплины

Посещение лабораторий кафедры АПП, краткая информация об оборудовании лабо-
раторных установок кафедры

Ознакомление с перспективными научными разработками в области автоматизации,
направлениями научной работы преподавателей кафедры. 

Подготовка отчета о прохождении практики.
Защита отчетов по практике
.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими
компетенциями:

Код и наименование УК
(перечень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения УК (пе-
речень из п.1)

1 УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять си-
стемный подход для реше-
ния поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые состав-
ляющие.  Определяет,  интерпретирует  и  ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной за-
дачи
УК-2.2. В  рамках  поставленных  задач  определяет
имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие право-
вые нормы.
УК-1.2 Умеет анализировать задачу, выделяя ее базовые 
составляющие
УК-1.3 Умеет находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи
УК-1.4 Умеет определять и оценивать варианты возмож-
ных решений задачи;
оценивания их достоинств и недостатков



2 УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и огра-
ничений

УК-2.1.  Определяет  круг  задач  в  рамках  поставленной
цели,  определяет  связи  между  ними  и  ожидаемые
результаты их решения
УК-2.3 Планирует  реализацию  задач  в  зоне  своей
ответственности  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и
ограничений, действующих правовых норм

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в
соответствии  с  запланированными  результатами  и
точками  контроля,  при  необходимости  корректирует
способы решения задач

Код и наименование ОПК
(перечень из п.1)

Код   и   наименование   индикатора   достижения 
ОПК (перечень из п.1)

3 ОПК-5  Способен работать с
нормативно-технической 
документацией, связанной с 
профессиональной деятель-
ностью, с использованием 
стандартов, норм и правил;

ОПК-5.1 Демонстрирует знания основных стандартов 
оформления технической документации на различных 
стадиях жизненного цикла объекта профессиональной 
деятельности
ОПК-5.2 Способен применять нормативную докумен-
тацию соответствующей области профессиональной 
деятельности
ОПК-5.3 Способен участвовать в разработке проектов 
нормативных материалов, технической документации 
(в том числе и в электронном виде), связанных с про-
фессиональной деятельностью

4 ОПК-9 Способен внедрять и
осваивать новое технологи-
ческое оборудование;

ОПК-9.1 Демонстрирует знание принципов работы и 
наладки технологического оборудования
ОПК-9.1 Способен выбирать новое технологическое 
оборудование
 ОПК-9.3 Демонстрирует навыки освоения и внедре-
ния нового технологического оборудования

5 ОПК-11 Способен про-
водить научные эксперимен-
ты с исполь-зованием 
современного исследо-
вательского оборудования и 
прибо-ров, оценивать 
резуль-таты исследований;

ОПК-11.2 Свободно разбирается в номенклатуре 
современного оборудования и приборов для проведе-
ния научных экспериментов в области автоматизации 
технологических процессов и производств
ОПК-11.3 Обрабатывает и оценивает результаты науч-
ных экспериментов в области автоматизации техно-
логических процессов и производств

6 ОПК-12. Способен 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты вы-
полненной работы …

ОПК-12.1 Оформляет результаты выполненной работы в
соответствии с установленными нормами и 
действующими ГОСТ

ОПК-12.2. Представляет результаты выполненной 
работы в виде отчетов, статей, тезисов на 
государственном языке РФ и на иностранном языке
ОПК-12.3 Докладывает результаты выполненной работы
на практических занятиях, научных семинарах, конфе-
ренциях на государственном языке РФ и на иностранном 
языке

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 



(перечень из п.1) (перечень из п.1)

7

8

ПК-1 Анализ сложных тех-
нологических  процессов  в
химии и химической техно-
логии

ПК-1.1 Изучение  технологического  регламента,
разработанного  организацией  в  соответствии  с
действующими  нормативными  документами  РФ  и
определяющий  технологический  режим,  порядок
проведения  операций  технологического  процесса,
обеспечивающий  выпуск  продукции  требуемого
качества,  а так же, безопасные условия эксплуатации
производства

ПК-1.3 Выбор  технологического  оборудования
применяемого в технологическом процессе

ПК-4
Способен аккумулировать 
научно-техническую 
информа-цию, отечествен-
ный и зарубежный опыт в 
области автоматизации тех-
нологических процессов, 
автоматизированного управ-
ления жизненным циклом 
продукции и управления ка-
чеством

ПК-4.1 Сбор, обработка, анализ и обобщение передового
отечественного  и  международного  опыта  в
соответствующей области исследований

ПК-4.2  Сбор,  обработка,  анализ  и  обобщение
результатов  экспериментов  и  исследований  в
соответствующей области знаний

ПК-4.3 Подготовка предложений для составления 
планов и методических программ исследований и 
разработок, практических рекомендаций по исполнению 
их результатов

и результатами обучения по дисциплине: 

№ В результате прохождения практики студент должен:
Знать: (перечень из п.1)

1 − принципы работы и наладки технологического оборудования
2 - основные стандарты оформления технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла объекта профессиональной деятельности
Уметь: (перечень из п.1)

3 - - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образо-
вательные и информационные технологии

4 - выбирать новое технологическое оборудование; проводить публичную защиту
своих выводов и отчета по практике

Владеть: (перечень из п.1)
5 - навыками использования современных научных методов познания природы на

уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное со-
держание и возникающих при выполнении профессиональных функций

6 - навыками выбора, освоения и внедрения нового технологического оборудова-
ния

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 4



Вид учебной работы
Объем

в том числе в
форме практи-

ческой
подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 2,989 107,6
Самостоятельная работа 2,989 107,6 2,989 107,6

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,989 107,6 2,989 107,6

Форма контроля: Зачет с оценкой
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,011 0,4



АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.В.01.01(П) 

Технологическая практика (производственная практика). Часть 1.

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 6/216. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисципли-
на изучается на 3 курсе в 5 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Программа  относится к обязательной части учебного плана блока Б2 «Практика» и рассчитана
на проведение практики в 5 семестре обучения.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель практики состоит в формировании новых знаний, умений, навыков и компетенций буду-
щей профессиональной деятельности в сфере автоматизации производственных процессов.

Задачами практики являются приобретение обучающимися знаний в области автоматизации тех-
нологических процессов, принципов работы и наладки автоматизированных систем управления, использования
основных стандартов оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла
объекта профессиональной деятельности, формирование и развитие умений самостоятельно приобретать
новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии, формирование
навыков проведения анализа предметной области; выбора,  освоения и внедрения нового технологиче-
ского оборудования

4. Содержание дисциплины

№
п/
п

Раздел практики Всего
Практиче-

ские занятия

Самостоятель-
ная работа,

акад. ч.

1
Изучение технологического процесса и мнемо-
схемы реактора

71,6 36 35,6

2
Исследование внутренней структуры объекта 
управления.

54 27 27

3
Синтез одноконтурных систем автоматического
регулирования

54 27 27

4 Имитирование аварийной ситуации. 36 18 18
Контроль аттестации 0,4

Всего часов 216 108 107,6

.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

Код и наименование УК
(перечень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения УК (перечень из п.1)

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных за-
дач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. Определяет,
интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения постав-
ленной задачи
УК-1.2 Умеет анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие
УК-1.3 Умеет находить и критически анализировать информацию, необ-
ходимую для решения поставленной задачи
УК-1.4 Умеет определять и оценивать варианты возможных решений зада-
чи;
оценивания их достоинств и недостатков

УК-2 Способен определять
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1.  Определяет  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели,  определяет
связи между ними и ожидаемые результаты их решения
УК-2.2.  В  рамках  поставленных  задач  определяет  имеющиеся
ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учётом
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм
УК-2.4 Выполняет  задачи в зоне своей ответственности в соответствии с
запланированными результатами и точками контроля,  при необходимости
корректирует способы решения задач
УК-2.5  Представляет  результаты  проекта,  предлагает  возможности  их
использования и/или совершенствования

УК-6 Способен управлять своим
временем, выстраивать и реали-

УК-6.1  Использует  инструменты  и  методы  управления  временем  при
выполнении  конкретных  задач,  проектов,  при  достижении  поставленных



зовывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов обра-
зования в течение всей жизни

целей
УК-6.2 Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных
услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста
УК-6.3  Определяет  приоритеты  собственной  деятельности,  личностного
развития и профессионального роста
УК-6.4  Строит  профессиональную  карьеру  и  определяет  стратегию
профессионального развития

УК-8 Способен создавать и под-
держивать в повседневной жиз-
ни и в профессиональной дея-
тельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды, обеспече-
ния устойчивого развития обще-
ства, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1  Анализирует  факторы  вредного  влияния  на  жизнедеятельность
элементов   среды  обитания  (технических  средств,  технологических
процессов,  материалов,  зданий  и  сооружений,  природных  и  социальных
явлений)

УК-8.2  Идентифицирует  опасные  и  вредные  факторы  в  рамках
осуществляемой деятельности

УК-8.3  Выявляет  проблемы,  связанные  с  нарушениями  техники
безопасности  на  рабочем  месте;  предлагает   мероприятиях  по
предотвращению чрезвычайных ситуаций

Код и наименование ПК (пере-
чень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения ПК (перечень из п.1)

ПК-1  Анализ  сложных техно-
логических процессов в химии
и химической технологии

ПК-1.1 Изучение  технологического  регламента,  разработанного
организацией  в  соответствии  с  действующими  нормативными
документами  РФ  и  определяющий  технологический  режим,  порядок
проведения  операций  технологического  процесса,  обеспечивающий
выпуск  продукции требуемого качества,  а  так  же,  безопасные условия
эксплуатации производства

ПК-1.3 Выбор  технологического  оборудования  применяемого  в
технологическом процессе

ПК-2 Разработка средств авто-
матизации для сложных техно-
логических процессов

ПК-2.1  Определение  общей  схемы  системы  автоматизированного  и
автоматического управления сложным технологическим процессом

ПК-2.2  Выбор  средств  текущего  контроля  технологических  факторов
сложных технологических процессов

ПК-2.3 Выбор средств регулирования технологических факторов сложных
технологических процессов

ПК-2.4  Реализация  схемы  автоматизированного  и  автоматического
управления сложным технологическим процессом

ПК-2.5  Проверка  эффективности  реализованной  схемы
автоматизированного  и  автоматического  управления  сложным
технологическим процессом

ПК-3  Обеспечение  текущего
контроля  сложных  технологи-
ческих  процессов  и  управле-
ния ими

ПК-3.1 Принятие мер к устранению отказов системы автоматизированного
и автоматического управления сложными технологическими процессами

ПК-3.2 Выявление причин отказов средств автоматизации, применяемых в
технологическом процессе

ПК-3.3  Принятие  мер  к  устранению  отказов  средств  автоматизации,
применяемых в технологическом процессе ПК-5 Способен участвовать в
планировании,  подготовке  и  выполнении  типовых  экспериментальных
исследований  по  заданному  алгоритму  проведения  исследовательских
работ

ПК-4
Способен аккумулировать на-
учно-техническую информа-
цию, отечественный и зарубеж-
ный опыт в области автоматиза-
ции технологических процессов,
автоматизированного управле-
ния жизненным циклом 
продукции и управления каче-
ством

ПК-4.1 Сбор, обработка, анализ и обобщение передового отечественного и
международного опыта в соответствующей области исследований

ПК-4.2 Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов экспериментов и
исследований в соответствующей области знаний

ПК-4.3 Подготовка предложений для составления планов и методических 
программ исследований и разработок, практических рекомендаций по 
исполнению их результатов

ПК-5 Способен участвовать в 
планировании, подготовке и 

ПК-5.1  Проведение  экспериментов  в  соответствии  с  установленными
полномочиями



выполнении типовых экс-
периментальных исследований
по заданному алгоритму 
проведения исследовательских
работ

ПК-5.2  Проведение наблюдений и измерений, составление их описаний и
формулировка выводов

ПК-5.3 Составление отчетов (разделов отчетов) по теме или по результатам
проведенных экспериментов

и результатами обучения по дисциплине: 

№ В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

1 − основы автоматизации  различных технологических процессов; принципы работы и наладки автоматизи-
рованных систем управления

2 - основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизнен-
ного цикла объекта профессиональной деятельности

Уметь:
3 - - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии
4 - выбирать новое технологическое оборудование; проводить публичную защиту своих выводов 

и отчета по практике
Владеть:

5 - навыками использования современных научных методов познания природы на уровне, необ-
ходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при 
выполнении профессиональных функций

6. Виды учебной работы и их объем
Практика организуется в 5 семестре бакалавриата.  Контроль освоения студентами материала

практики осуществляется путем проведения зачета с оценкой.

Вид учебной работы
Объем

в том числе в
форме практи-

ческой
подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 4,822 173,6

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,844 102,4 2,833 102

Практические занятия 2,833 102 2,833 102

Самостоятельная работа 3,156 113,6 1,989 71,6

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 3,156 113,6 1,989 71,6

Форма контроля: Зачет с оценкой

Контрольная аттестация 0,011 0,4



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б2.В.01.02(П) Технологическая практика. Часть 2.

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 6/216. Форма промежуточного контроля:  зачет с
оценкой. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Программа  относится к обязательной части учебного плана блока Б2 «Практика»
и рассчитана на проведение практики в 6 семестре обучения.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель практики состоит в формировании  новых  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций будущей профессиональной деятельности в сфере автоматизации произ-
водственных процессов.

Задачами практики являются приобретение обучающимися знаний в области
автоматизации технологических процессов, принципов работы и наладки автоматизированных
систем  управления, использования  основных  стандартов  оформления  технической
документации на различных стадиях жизненного цикла объекта профессиональной дея-
тельности,  формирование и развитие умений самостоятельно приобретать новые зна-
ния, используя современные образовательные и информационные технологии, форми-
рование навыков проведения анализа предметной области; выбора, освоения и внедре-
ния нового технологического оборудования

4. Содержание дисциплины

№
п/п

Раздел практики Всего

Самостоя-
тельная ра-
бота, акад.

ч.

1
Ознакомление с технологическим процессом и  
объектами профессиональной деятельности и струк-
турой предприятия (подразделения).

72 71,6

2
Изучение основных объектов профессиональной дея-
тельности. Выполнение индивидуального задания.

108 108

3 Систематизация материала, подготовка отчета. 36 36
Контроль аттестации 0,4
Всего часов 216 215,6

.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими
компетенциями:

Код и наименование 
УК
(перечень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения УК (пе-
речень из п.1)

7 УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые состав-
ляющие.  Определяет,  интерпретирует  и  ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной за-
дачи
УК-1.2 Умеет анализировать задачу, выделяя ее базовые 
составляющие
УК-1.3 Умеет находить и критически анализировать 



информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи
УК-1.4 Умеет определять и оценивать варианты возмож-
ных решений задачи;
оценивания их достоинств и недостатков

8 УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений

УК-2.1.  Определяет  круг  задач  в  рамках  поставленной
цели,  определяет  связи  между  ними  и  ожидаемые
результаты их решения
УК-2.3 Планирует  реализацию  задач  в  зоне  своей
ответственности  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и
ограничений, действующих правовых норм
УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся
ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в
соответствии  с  запланированными  результатами  и
точками  контроля,  при  необходимости  корректирует
способы решения задач
УК-2.5  Представляет  результаты  проекта,  предлагает
возможности  их  использования  и/или
совершенствования

9 УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК-6.1  Использует  инструменты  и  методы  управления
временем при выполнении конкретных задач, проектов,
при достижении поставленных целей
УК-6.2  Оценивает  требования  рынка  труда  и
предложения  образовательных  услуг  для  выстраивания
траектории собственного профессионального роста
УК-6.3  Определяет  приоритеты  собственной
деятельности,  личностного  развития  и
профессионального роста
УК-6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет
стратегию профессионального развития

10 УК-8 Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе и 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и 
военных конфликтов

УК-8.1  Анализирует  факторы  вредного  влияния  на
жизнедеятельность  элементов   среды  обитания
(технических  средств,  технологических  процессов,
материалов,  зданий  и  сооружений,  природных  и
социальных явлений)

УК-8.2  Идентифицирует опасные и вредные факторы в
рамках осуществляемой деятельности

УК-8.3  Выявляет  проблемы,  связанные с  нарушениями
техники  безопасности  на  рабочем  месте;  предлагает
мероприятиях  по  предотвращению  чрезвычайных
ситуаций

Код и наименование 
ПК (перечень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения ПК
(перечень из п.1)

11 ПК-1  Анализ сложных
технологических
процессов  в  химии  и
химической  техно-
логии

ПК-1.1 Изучение  технологического  регламента,
разработанного  организацией  в  соответствии  с
действующими  нормативными  документами  РФ  и
определяющий  технологический  режим,  порядок
проведения  операций  технологического  процесса,
обеспечивающий  выпуск  продукции  требуемого



качества,  а так же, безопасные условия эксплуатации
производства

ПК-1.3 Выбор  технологического  оборудования
применяемого в технологическом процессе

12 ПК-2  Разработка
средств  автоматизации
для  сложных  техно-
логических процессов

ПК-2.1  Определение  общей  схемы  системы
автоматизированного  и  автоматического  управления
сложным технологическим процессом

ПК-2.2  Выбор  средств  текущего  контроля
технологических  факторов  сложных  технологических
процессов

ПК-2.3  Выбор средств регулирования технологических
факторов сложных технологических процессов

ПК-2.4  Реализация  схемы  автоматизированного  и
автоматического управления сложным технологическим
процессом

ПК-2.5 Проверка эффективности реализованной схемы
автоматизированного  и  автоматического  управления
сложным технологическим процессом

13 ПК-3  Обеспечение те-
кущего контроля слож-
ных  технологических
процессов  и  управле-
ния ими

ПК-3.1  Принятие  мер  к  устранению  отказов  системы
автоматизированного  и  автоматического  управления
сложными технологическими процессами

ПК-3.2  Выявление  причин  отказов  средств
автоматизации,  применяемых  в  технологическом
процессе

ПК-3.3  Принятие  мер  к  устранению  отказов  средств
автоматизации,  применяемых  в  технологическом
процессе ПК-5 Способен участвовать в планировании,
подготовке и выполнении типовых экспериментальных
исследований  по  заданному  алгоритму  проведения
исследовательских работ

14 ПК-4
Способен аккумулиро-
вать научно-техниче-
скую информа-цию, 
отечественный и за-
рубежный опыт в 
области автоматизации 
технологических 
процессов, автоматизи-
рованного управления 
жизненным циклом 
продукции и управле-
ния качеством

ПК-4.1  Сбор,  обработка,  анализ  и  обобщение
передового отечественного  и  международного  опыта в
соответствующей области исследований

ПК-4.2  Сбор,  обработка,  анализ  и  обобщение
результатов  экспериментов  и  исследований  в
соответствующей области знаний

ПК-4.3 Подготовка предложений для составления 
планов и методических программ исследований и 
разработок, практических рекомендаций по исполнению 
их результатов

15 ПК-5 Способен участ-
вовать в планировании,
подготовке и выполне-
нии типовых экс-

ПК-5.1  Проведение  экспериментов  в  соответствии  с
установленными полномочиями

ПК-5.2  Проведение  наблюдений  и  измерений,



периментальных ис-
следований по задан-
ному алгоритму прове-
дения исследо-
вательских работ

составление их описаний и формулировка выводов

ПК-5.3 Составление отчетов (разделов отчетов) по теме
или по результатам проведенных экспериментов

и результатами обучения по дисциплине: 

№ В результате прохождения практики студент должен:
Знать: (перечень из п.1)

1 − основы автоматизации  различных технологических процессов; принципы работы и 
наладки автоматизированных систем управления

2 - основные стандарты оформления технической документации на различных ста-
диях жизненного цикла объекта профессиональной деятельности

Уметь: (перечень из п.1)
3 - - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образо-

вательные и информационные технологии
4 - выбирать новое технологическое оборудование; проводить публичную защиту

своих выводов и отчета по практике
Владеть: (перечень из п.1)

5 - навыками использования современных научных методов познания природы на
уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное со-
держание и возникающих при выполнении профессиональных функций

6 - навыками выбора, освоения и внедрения нового технологического оборудова-
ния

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 6

Вид учебной работы
Объем

в том числе в
форме практи-

ческой
подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 5,99 215,6
Самостоятельная работа 5,99 215,6 5,99 215,6

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 5,99 215,6 5,99 215,6

Форма контроля: Зачет с оценкой
Контрольная аттестация 0,4



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б2.В.01.03(Пд) Преддипломная практика

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 6/216. Форма промежуточного контроля:  зачет с
оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Программа  относится к обязательной части учебного плана блока Б2 «Практика»
и рассчитана на проведение практики в 8 семестре обучения.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель практики состоит в формировании  новых  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций будущей профессиональной деятельности в сфере автоматизации произ-
водственных процессов.

Задачами практики являются приобретение обучающимися знаний в области
автоматизации технологических процессов, принципов работы и наладки автоматизированных
систем  управления, использования  основных  стандартов  оформления  технической
документации на различных стадиях жизненного цикла объекта профессиональной дея-
тельности,  формирование и развитие умений самостоятельно приобретать новые зна-
ния, используя современные образовательные и информационные технологии, форми-
рование навыков проведения анализа предметной области; выбора, освоения и внедре-
ния нового технологического оборудования, подготовка к выполнению выпускной ква-
лификационной работы.

4. Содержание дисциплины

№
п/п

Раздел практики Всего

Самосто-
ятельная
работа,
акад. ч.

1
Ознакомление с технологическим процессом и  объек-
тами профессиональной деятельности и структурой 
предприятия (подразделения).

36 36

2
Изучение основных объектов профессиональной дея-
тельности. Выполнение индивидуального задания.

107,6 107,6

3
Систематизация материала, подготовка выпускной ква-
лификационной работы.

72 72

Контроль аттестации 0,4
Всего часов 216 215,6
.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть  следующими
компетенциями:

Код и наименование 
УК
(перечень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения УК (пе-
речень из п.1)

7 УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые состав-
ляющие.  Определяет,  интерпретирует  и  ранжирует
информацию, требуемую для решения поставленной за-
дачи
УК-1.2 Умеет анализировать задачу, выделяя ее базовые 



подход для решения 
поставленных задач

составляющие
УК-1.3 Умеет находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи
УК-1.4 Умеет определять и оценивать варианты возмож-
ных решений задачи;
оценивания их достоинств и недостатков

8 УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений

УК-2.1.  Определяет  круг  задач  в  рамках  поставленной
цели,  определяет  связи  между  ними  и  ожидаемые
результаты их решения
УК-2.2.  В  рамках  поставленных  задач  определяет
имеющиеся  ресурсы  и  ограничения,  действующие
правовые нормы
УК-2.3 Планирует  реализацию  задач  в  зоне  своей
ответственности  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и
ограничений, действующих правовых норм
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в
соответствии  с  запланированными  результатами  и
точками  контроля,  при  необходимости  корректирует
способы решения задач
УК-2.5  Представляет  результаты  проекта,  предлагает
возможности  их  использования  и/или
совершенствования

9 УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК-6.1  Использует  инструменты  и  методы  управления
временем при выполнении конкретных задач, проектов,
при достижении поставленных целей
УК-6.2  Оценивает  требования  рынка  труда  и
предложения  образовательных  услуг  для  выстраивания
траектории собственного профессионального роста
УК-6.3  Определяет  приоритеты  собственной
деятельности,  личностного  развития  и
профессионального роста
УК-6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет
стратегию профессионального развития

10 УК-8 Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе и 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и 
военных конфликтов

УК-8.1  Анализирует  факторы  вредного  влияния  на
жизнедеятельность  элементов   среды  обитания
(технических  средств,  технологических  процессов,
материалов,  зданий  и  сооружений,  природных  и
социальных явлений)

УК-8.2  Идентифицирует опасные и вредные факторы в
рамках осуществляемой деятельности

УК-8.3  Выявляет  проблемы,  связанные с  нарушениями
техники  безопасности  на  рабочем  месте;  предлагает
мероприятиях  по  предотвращению  чрезвычайных
ситуаций

Код и наименование 
ПК (перечень из п.1)

Код и наименование индикатора достижения ПК
(перечень из п.1)

11 ПК-1  Анализ сложных
технологических
процессов  в  химии  и

ПК-1.1 Изучение  технологического  регламента,
разработанного  организацией  в  соответствии  с
действующими  нормативными  документами  РФ  и



химической  техно-
логии

определяющий  технологический  режим,  порядок
проведения  операций  технологического  процесса,
обеспечивающий  выпуск  продукции  требуемого
качества,  а так же, безопасные условия эксплуатации
производства

ПК-1.3 Выбор  технологического  оборудования
применяемого в технологическом процессе

12 ПК-2  Разработка
средств  автоматизации
для  сложных  техно-
логических процессов

ПК-2.1  Определение  общей  схемы  системы
автоматизированного  и  автоматического  управления
сложным технологическим процессом

ПК-2.2  Выбор  средств  текущего  контроля
технологических  факторов  сложных  технологических
процессов

ПК-2.3  Выбор средств регулирования технологических
факторов сложных технологических процессов

ПК-2.4  Реализация  схемы  автоматизированного  и
автоматического управления сложным технологическим
процессом

ПК-2.5 Проверка эффективности реализованной схемы
автоматизированного  и  автоматического  управления
сложным технологическим процессом

13 ПК-3  Обеспечение те-
кущего контроля слож-
ных  технологических
процессов  и  управле-
ния ими

ПК-3.1  Принятие  мер  к  устранению  отказов  системы
автоматизированного  и  автоматического  управления
сложными технологическими процессами

ПК-3.2  Выявление  причин  отказов  средств
автоматизации,  применяемых  в  технологическом
процессе

ПК-3.3  Принятие  мер  к  устранению  отказов  средств
автоматизации,  применяемых  в  технологическом
процессе ПК-5 Способен участвовать в планировании,
подготовке и выполнении типовых экспериментальных
исследований  по  заданному  алгоритму  проведения
исследовательских работ

14 ПК-4
Способен аккумулиро-
вать научно-техниче-
скую информа-цию, 
отечественный и за-
рубежный опыт в 
области автоматизации 
технологических 
процессов, автоматизи-
рованного управления 
жизненным циклом 
продукции и управле-
ния качеством

ПК-4.1  Сбор,  обработка,  анализ  и  обобщение
передового отечественного  и  международного  опыта в
соответствующей области исследований

ПК-4.2  Сбор,  обработка,  анализ  и  обобщение
результатов  экспериментов  и  исследований  в
соответствующей области знаний

ПК-4.3 Подготовка предложений для составления 
планов и методических программ исследований и 
разработок, практических рекомендаций по исполнению 
их результатов

15 ПК-5 Способен участ- ПК-5.1  Проведение  экспериментов  в  соответствии  с



вовать в планировании,
подготовке и выполне-
нии типовых экс-
периментальных ис-
следований по задан-
ному алгоритму прове-
дения исследо-
вательских работ

установленными полномочиями

ПК-5.2  Проведение  наблюдений  и  измерений,
составление их описаний и формулировка выводов

ПК-5.3 Составление отчетов (разделов отчетов) по теме
или по результатам проведенных экспериментов

и результатами обучения по дисциплине: 

№ В результате прохождения практики студент должен:
Знать: (перечень из п.1)

1 − основы автоматизации  различных технологических процессов; принципы работы и 
наладки автоматизированных систем управления

2 - основные стандарты оформления технической документации на различных ста-
диях жизненного цикла объекта профессиональной деятельности

Уметь: (перечень из п.1)
3 - - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образо-

вательные и информационные технологии
4 - выбирать новое технологическое оборудование; проводить публичную защиту

своих выводов и отчета по практике
Владеть: (перечень из п.1)

5 - навыками использования современных научных методов познания природы на
уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное со-
держание и возникающих при выполнении профессиональных функций

6 - навыками выбора, освоения и внедрения нового технологического оборудова-
ния

6. Виды учебной работы и их объем

Семестр 8

Вид учебной работы
Объем

в том числе в
форме практи-

ческой
подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 5,99 215,6
Самостоятельная работа 5,99 215,6 5,99 215,6

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 5,99 215,6 5,99 215,6

Форма контроля: Зачет с оценкой
Контрольная аттестация 0,4



АННОТАЦИЯ
программы государственной итоговой аттестации

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
Общая трудоемкость практики составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е) Форма контроля: государственный
экзамен, защита ВКР
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы
Государственная итоговая аттестация предусмотрена в рамках Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» ОПОП
3. Цель государственной итоговой аттестации 
Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  определение  соответствия  качества  подготовки  по
образовательной  программе  требованиям  ФГОС  ВО  направления  подготовки  15.03.04  «Автоматизация
технологических процессов и производств», выполнению профессиональных задач и соответствия его требованиям
государственного образовательного стандарта высшего образования. 
Во время государственной итоговой аттестации проверяется сформированность следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников 
Наименование

категории (группы)
универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (УК)

1 2 3
Системное и критическое
мышление

УК-1
Способен  осуществлять  поиск,
критический  анализ  и  синтез
информации,  применять  системный
подход  для  решения  поставленных
задач

УК-1.1
Анализирует  задачу,  выделяя  её  базовые  составляющие.
Определяет,  интерпретирует  и  ранжирует  информацию,
требуемую для решения поставленной задачи
УК-1.2
Осуществляет  поиск  информации  для  решения  поставленной
задачи по различным типам запросов
УК-1.3
При  обработке  информации  отличает  факты  от  мнений,
интерпретаций,  оценок,  формирует  собственные  мнения  и
суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения;
УК-1.4
Рассматривает  и  предлагает  возможные  варианты  решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

Разработка  и  реализация
проектов

УК-2
Способен  определять  круг  задач  в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные  способы  их  решения,
исходя  из  действующих  правовых
норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений

УК-2.1
Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 
связи между ними и ожидаемые результаты их решения

УК-2.2
В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые нормы
УК-2.3
В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые нормы
УК-2.4
Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками контроля, при 
необходимости корректирует способы решения задач
УК-2.5
Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенствования

Командная  работа  и
лидерство

УК-3
Способен  осуществлять  социальное
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1
Определяет  свою  роль  в  команде,  исходя  из  стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели
УК-3.2
При реализации  своей  роли  в  команде  учитывает  особенности
поведения других членов команды
УК-3.3
Анализирует  возможные  последствия  личных  действий  и
планирует свои действия для достижения заданного результата
УК-3.4
Осуществляет  обмен  информацией,  знаниями  и  опытом  с
членами команды, оценивает идеи других членов команды для
достижения поставленной цели
УК-3.5
Соблюдает установленные нормы и правила командной работы,
несет личную ответственность за общий результат

Коммуникация УК-4
Способен  осуществлять  деловую
коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на
государственном  языке  Российской
Федерации  и  иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1
Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и 
иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия
УК-4.2
Выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ 
на иностранный
УК-4.3
Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и 
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иностранном языке с учетом особенностей стилистики 
официальных и неофициальных писем и социокультурных 
различий в формате корреспонденции
УК-4.4
Представляет свою точку зрения при деловом общении и в 
публичных выступлениях

Межкультурное
взаимодействие

УК-5
Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1.
Отмечает и анализирует особенности межкультурного 
взаимодействия (преимущества и возможные проблемные 
ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и 
ценностных систем
УК-5.2.
Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров 
при межкультурном взаимодействии
УК-5.3.
Учитывает при социальном и профессиональном общении 
историческое наследие и социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые 
религии, философские и этические учения
УК-5.4
Придерживается принципов недискриминационного 
взаимодействия при личном и массовом общении в целях 
выполнения профессиональных задач и усиления социальной 
интеграции

Самоорганизация  и
саморазвитие  (в  том
числе  здоровье
сбережение)

УК-6
Способен управлять своим временем,
выстраивать  и  реализовывать
траекторию  саморазвития  на  основе
принципов  образования  в  течение
всей жизни

УК-6.1
Использует  инструменты  и  методы  управления  временем  при
выполнении  конкретных  задач,  проектов,  при  достижении
поставленных целей
УК-6.2
Оценивает  требования  рынка  труда  и  предложения
образовательных  услуг  для  выстраивания  траектории
собственного профессионального роста
УК-6.3
Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного
развития и профессионального роста
УК-6.4
Строит  профессиональную  карьеру  и  определяет  стратегию
профессионального развития

Самоорганизация  и
саморазвитие  (в  том
числе  здоровье
сбережение)

УК-7
Способен  поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

УК-7.1
Выбирает  здоровье-сберегающие  технологии  для  поддержания
здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей
организма и условий реализации профессиональной деятельности
УК-7.2
Планирует  свое  рабочее  и  свободное  время  для  оптимального
сочетания  физической  и  умственной  нагрузки  и  обеспечения
работоспособности
УК-7.3
Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в
различных  жизненных  ситуациях  и  в  профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8
Способен  создавать  и  поддерживать
безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении  чрезвычайных
ситуаций

УК-8.1
Анализирует  факторы  вредного  влияния  на  жизнедеятельность
элементов  среды  обитания  (технических  средств,
технологических процессов,  материалов,  зданий и сооружений,
природных и социальных явлений)
УК-8.2
Идентифицирует  опасные  и  вредные  факторы  в  рамках
осуществляемой деятельности
УК-8.3
Выявляет  проблемы,  связанные  с  нарушениями  техники
безопасности  на  рабочем  месте;  предлагает  мероприятиях  по
предотвращению чрезвычайных ситуаций
УК-8.4
Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает
первую  помощь,  описывает  способы  участия  в
восстановительных мероприятиях

Инклюзивная
компетентность

УК-9
Способен  использовать  базовые
дефектологические  знания  в
социальной  и  профессиональной
сферах

УК-9.1
Совершенствует свою речевую культуру и обладает 
представлениями о принципах взаимодействия в различных 
сферах жизнедеятельности, с учетом ментальных, социально-
психологических и культурных особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
УК-9.2
Планирует и осуществляет профессиональную деятельность, 
принимая во внимание необходимость приобщения к 
историческим, социокультурным и коммуникативным ценностям
лиц, имеющих инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья
УК-9.3
Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, в социальной и 
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профессиональной сферах на основе индивидуально- 
ориентированного сознания и поведения по отношению к данной 
категории людей

Экономическая  культура,
в  том  числе  финансовая
грамотность

УК-10
Способен  принимать  обоснованные
экономические решения  в  различных
областях жизнедеятельности

УК-10.1
Понимает  базовые  принципы  функционирования  экономики  и
экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
УК-10.2
Применяет  методы  личного  экономического  и  финансового
планирования  для  достижения  текущих  и  долгосрочных
финансовых целей
УК-10.3
Использует финансовые инструменты для управления личными
финансами и принятия обоснованных экономических решений в
различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция УК-11
Способен  формировать  нетерпимое
отношение  к  коррупционному
поведению

УК-11.1
Анализирует  действующие  правовые  нормы,  обеспечивающие
противодействие коррупции в профессиональной деятельности,,
способы  профилактики  коррупции  и  ответственность  за
коррупционные правонарушения
УК-11.2
Формулирует  гражданскую позицию нетерпимого отношения  к
коррупционному поведению
УК-11.3
Соблюдает  правила  общественного  взаимодействия  на  основе
нетерпимого отношения к коррупции;
УК-11.4
Организует  свою  профессиональную  деятельность,  исключая
любые коррупционные проявления

Общепрофессиональные компетенции выпускников

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование индикаторов достижений общепрофессиональных
компетенций

ОПК-1
Применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования в 
профессиональной деятельности;

ОПК-1.1
Использует основные понятия и законы естественных наук, методы математического 
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
ОПК-1.2
Применяет теоретические и экспериментальные методы исследования
ОПК-1.3
Решает задачи профессиональной деятельности на основе знаний профильных 
разделов математических и естественнонаучных дисциплин

ОПК-2
Применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации;

ОПК-2.1
Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов
ОПК-2.2
Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными 
источниками
ОПК-2.3
Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает передовой отечественный и 
международный опыт в соответствующей области исследований

ОПК-3
Осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на всех этапах 
жизненного уровня;

ОПК-3.1
Знает законодательство Российской Федерации в области экономики и способен 
осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках законодательства
ОПК-3.2
Знает основные положениями законодательства Российской Федерации в области 
экологии и способен осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках 
действующего законодательства
ОПК-3.3
Знает законодательство Российской Федерации в области трудового права и способен
осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках действующего 
законодательства

ОПК-4
Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности;

ОПК-4.1
Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов
ОПК-4.2
Знает современные программно-технические платформы и программные средства, в 
том числе отечественного производства, используемые для решения задач 
профессиональной деятельности и принципы их работы
ОПК-4.3
Умеет выбирать современные информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, программно-технические платформы и программные 
средства, в том числе отечественного производства для решения задач 
профессиональной деятельности
ОПК-4.4
Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать ИТ-
решения
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ОПК-4.5
Владеет навыками применения современных информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, программно-технических платформ и программных 
средств, в том числе отечественного производства для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5
Способен работать с нормативно-технической 
документацией, связанной с профессиональной 
деятельностью, с использованием стандартов, 
норм и правил;

ОПК-5.1
Демонстрирует знания основных стандартов оформления технической документации 
на различных стадиях жизненного цикла объекта профессиональной деятельности
ОПК-5.2
Способен применять нормативную документацию соответствующей области 
профессиональной деятельности
ОПК-5.3
Способен участвовать в разработке проектов нормативных материалов, технической 
документации (в том числе и в электронном виде), связанных с профессиональной 
деятельностью

ОПК-6
Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий;

ОПК-6.1
Демонстрирует знания принципов информационной и библиографической культуры, 
методов и средств решения стандартных задач профессиональной деятельности с 
применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности
ОПК-6.2
Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности
ОПК-6.3
Владеет методами подготовки документов, обзоров, рефератов, докладов, 
публикаций, на основе информационной и библиографической культуры, с учетом 
соблюдения авторского права и требований информационной безопасности

ОПК-7
Способен применять современные экологичные и 
безопасные методы рационального использования
сырьевых и энергетических ресурсов в 
машиностроении;

ОПК-7.1
Демонстрирует знание современных экологичных и безопасных методов 
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в 
производственной деятельности
ОПК-7.2
Способен выбирать современные экологичные и безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов в производственной 
деятельности
ОПК-7.3
Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом; 
применять современные экологичные и безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов

ОПК-8
Способен проводить анализ затрат на обеспечение
деятельности производственных подразделений;

ОПК-8.1
Знает структуру затрат на обеспечение производственного процесса в подразделениях
ОПК-8.2
Владеет навыками составления калькуляции затрат на обеспечение 
производственного процесса в подразделениях
ОПК-8.3
Проводит анализ затрат на обеспечение производственного процесса в 
подразделениях

ОПК-9
Способен внедрять и осваивать новое 
технологическое оборудование;

ОПК-9.1
Демонстрирует знание принципов работы и наладки технологического оборудования
ОПК-9.2
Способен выбирать новое технологическое оборудование
ОПК-9.3
Демонстрирует навыки освоения и внедрения нового технологического оборудования

ОПК-10
Способен контролировать и обеспечивать 
производственную и экологическую безопасность
на рабочих местах;

ОПК-10.1
Самостоятельно разрабатывает план проведения научного эксперимента в области 
автоматизации технологических процессов и производств
ОПК-10.2
Способен осуществлять контроль и обеспечение экологической безопасности на 
рабочем месте; выявлять вредные факторы, связанные с проведением 
технологического процесса; проводить замеры и оценку вредных факторов 
производственной среды
ОПК-10.3
Умеет проводить мероприятия по профилактике производственной и экологической 
безопасности на рабочих местах производственных подразделений
ОПК-10.4
Способен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и 
чрезвычайных ситуациях, эффективно использовать средства защиты от негативных 
воздействий, проводить анализ и оценивание риска
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ОПК-11
Способен проводить научные эксперименты с 
использованием современного 
исследовательского оборудования и приборов, 
оценивать результаты исследований;

ОПК-11.1
Самостоятельно разрабатывает план проведения научного эксперимента в области 
автоматизации технологических процессов и производств
ОПК-11.2
Свободно разбирается в номенклатуре современного оборудования и приборов для 
проведения научных экспериментов в области автоматизации технологических 
процессов и производств
ОПК-11.3
Обрабатывает и оценивает результаты научных экспериментов в области 
автоматизации технологических процессов и производств

ОПК-12
Способен оформлять, представлять и докладывать
результаты выполненной работы;

ОПК-12.1
Оформляет результаты выполненной работы в соответствии с установленными 
нормами и действующими ГОСТ
ОПК-12.2
Представляет результаты выполненной работы в виде отчетов, статей, тезисов на 
государственном языке РФ и на иностранном языке
ОПК-12.3
Докладывает результаты выполненной работы на практических занятиях, научных 
семинарах, конференциях на государственном языке РФ и на иностранном языке

ОПК-13
Способен применять стандартные методы расчета
при проектировании систем автоматизации 
технологических процессов и производств;

ОПК-13.1
Свободно разбирается в методах расчета систем автоматизации технологических 
процессов и производств
ОПК-13.2
Способен спроектировать систему автоматизации в зависимости от поставленной 
цели управления технологическим процессом
ОПК-13.3
Способен рассчитывать одноконтурные и многоконтурные системы автоматического 
регулирования применительно к конкретному технологическому процессу

ОПК-14
Способен разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, пригодные для 
практического применения.

ОПК-14.1
Демонстрирует знание алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для 
практического применения при проектировании технологических процессов и 
оборудования
ОПК-14.2
Разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического
применения при проектировании технологических процессов и оборудования
ОПК-14.3
Использует алгоритмы и компьютерные программы, пригодные при проектировании 
типовых технологических процессов и оборудования

Профессиональные компетенции выпускников 
ПК-1 Анализ сложных технологических процессов в химии и химической технологии
ПК-2 Разработка средств автоматизации для сложных технологических процессов
ПК-3 Обеспечение текущего контроля сложных технологических процессов и управления ими
ПК-4  Способен  аккумулировать  научно-техническую информацию,  отечественный и  зарубежный опыт в  области
автоматизации  технологических  процессов,  автоматизированного  управления  жизненным  циклом  продукции  и
управления качеством
ПК-5 Способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по
заданному алгоритму проведения исследовательских работ

Содержание государственной итоговой аттестации

№
раздел

а
Наименование раздела ГИА Содержание раздела

1
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Государственный  экзамен  –  одна  из  стадий
государственной  итоговой  аттестации.  Цель
государственного  экзамена  –  проверка  знаний
студента  по  профильным  предметам  и  готовность
выпускника  к  будущей  профессии.  Порядок
подготовки и проведения государственного экзамена.
Повторение  основных  разделов  профильных
дисциплин

2 Выпускная  квалификационная  работа:
научный  аппарат,  структура,  содержание,
оформление

Выпускная  квалификационная  работа  как  высшая
форма  учебно-исследовательской  деятельности  и
основа  аттестации.  Цели  и  задачи  выпускной
квалификационной  работы.  Структура  ВКР.
Требования  к  выполнению  и  оформлению  ВКР.

5



Содержание  и  объем  выпускной  квалификационной
работы.  План работы над ВКР. Сбор материала для
выполнения ВКР. Работа над разделом «Введение»

3
Обработка  научно-технической информации
по тематике ВКР

Обработка  теоретического  материала:  изучение,
конспектирование и анализ литературы по теме ВКР.
Работа над теоретической частью ВКР

4
Выполнение практической части согласно 
теме ВКР

Работа  над  практической  частью  выпускной
квалификационной работы согласно теме ВКР

5
Подведение итогов, обсуждение результатов 
ВКР

Работа  над  разделом  «Заключения».  Составление
списка  использованных источников.  Редактирование
текста  пояснительной  записки  выпускной
квалификационной  работы.  Доработка  выпускной
квалификационной  работы  по  замечаниям
руководителя

6
Оформление пояснительной записки ВКР и 
графического материала

Оформление  пояснительной  записки  выпускной
квалификационной работы и графического материала
в соответствии с требованиями

7
Проверка  пояснительной  записки  на  объем
заимствований,  нормоконтроль,  устранение
замечаний

Проверка  пояснительной  записки  на  объем
заимствований.  Нормоконтроль.  Устранение
замечаний

8 Подготовка к защите и защита ВКР
Получение отзыва руководителя. Подготовка доклада
к  защите  ВКР.  Процедура  представления  к  защите
выпускной квалификационной работы

6



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

ФТД.01 Современные и специализированные языки программирования

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  ФТД.01 Современные и специализированные языки программирования отно-
сится к  факультативным дисциплинам.  Для освоения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  Прикладная информатика.  В свою
очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой для освоения дис-
циплин:  Программирование  и  алгоритмизация,  Принципы  построения  кроссплатформенного
программного обеспечения.
3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Современные и специализированные языки программирова-
ния» научить студентов грамотному использованию современных систем программирования при
решении практических задач, дать представление о современной технологии программирования,
сформировать понятие о программировании как совокупности профессиональных умений и навы-
ков, а также культуре построения разветвленных планов действий и принятия решений.

– приобретение знаний в области программирования на языке современном языке, 
- формирование и развитие умений о базовых концепциях программирования на современ-

ном языке, областях его применимости, конструкциях языка и технологии разработки программ на
современном языке программирования, 

- приобретение и формирование навыков разработки на современном языке программиро-
вания.
4. Содержание дисциплины
№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1
Основные особенности и понятия языка Java 1.1 Основные характеристики

1.2 Базовые термины
1.3 Жизненный цикл программы

2 Синтаксис языка Java

2.1 Понятие идентификаторов, комментариев, 
переменной. Типы данных, операторы
2.2 Ввод информации с консоли
2.3 Примитивные и ссылочные типы

3 Структуры данных в Java
3.1 Циклы
3.2 Массивы
3.3 Стек, очередь

4
Процедурное и объектно-ориентированное 
программирование

4.1 Процедурное программирование
4.2 Принципы объектно-ориентированного 
программирования
4.3 Наследование классов

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и
индикаторами достижения компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи 
по различным типам запросов

УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставлен-
ной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

ПК-1 Анализ сложных 
технологических процес-
сов в химии и химиче-

ПК-1.2 Определение факторов сложного технологического процесса с исполь-
зованием прикладных программных средств проектирования технологических
процессов



ской технологии

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
Методы построения алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения при
проектировании технологических процессов и оборудования
Уметь:
Разрабатывать  алгоритмы  и  компьютерные  программы,  пригодные  для  практического  применения  при
проектировании технологических процессов и оборудования
Владеть:
Навыками использования алгоритмов и компьютерных программ, пригодных при проектировании типовых
технологических процессов и оборудования

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы

Объем 
в том числе в форме практи-

ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 0,833 30

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,117 40,2 0,833 30

Лекции 0,278 10

Практические занятия (ПЗ) 0,833 30 0,833 30

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 0,883 31,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,550 19,8
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,333 12

Форма контроля: Зачёт



Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД.002 Специальные системы управления

1. Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы

Дисциплина ФТД.02 Специальные системы управления относится к Вариативной части 
блока 1

Дисциплины (модули).
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных  и общепрофессиональных  дис-

циплин: Высшая математика, Теория автоматического управления.

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

функциони- рования, моделирования и синтеза систем управления.
Задачи дисциплины:

 приобретение знаний о системах управления с корректирующими устройствами, с переменной
струк- турой и с нечеткой логикой

 формирование и развитие умений синтезировать системы с корректирующим устройством, с пе-
ремен- ной структурой и с нечеткой логикой

 приобретение и формирование навыков выбора оптимального алгоритма синтеза системы управ-
ления, проводить расчет оптимальных регуляторов для обеспечения заданных свойств систем
настраивания программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизирован-
ных систем

4. Содержание дисциплины

Постановка задачи синтеза систем автоматического управления. Структура и принципы по-
строения адаптивных систем с подстраиваемым корректирующим устройством. Системы с переменной
структурой. Сис- темы управления с нечёткой логикой.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение пла-
нируе- мых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
инди- каторами достижения компетенций:

Компетенции и индикаторы их достижения

Наименование ка-
тегории (группы)

Код и наименование Код и наименование индикатора достижения

Профессиональные
компетенции

ПК-2. Разработка средств
автоматизации для слож- 
ных технологических 
процессов

ПК-2.1. Определение общей схемы системы автоматизи-
рованного и автоматического управления сложным тех- 
нологическим процессом

ПК-2.2. Выбор средств текущего контроля технологиче-
ских факторов сложных технологических процессов

ПК-2.3. Выбор средств регулирования технологических 
факторов сложных технологических процессов

ПК-2.4. Реализация схемы автоматизированного и автома-
тического управления сложным технологическим процес-
сом

ПК-2.5. Проверка эффективности реализованной схемы
автоматизированного и автоматического управления 
сложным технологическим процессом

В результате изучения дисциплины студент должен



Знать:
- системы управления с корректирующими устройствами, с переменной структурой и с нечеткой логикой
Уметь:
- синтезировать системы с корректирующим устройством, с переменной структурой и с нечеткой логикой
Владеть:
- выбором оптимального алгоритма синтеза системы управления, проводить расчет оп- тимальных регулято-
ров для обеспечения заданных свойств систем

6. Виды учебной работы и их объем

Вид учебной работы
Объем

в том числе в форме практи-
ческой подготовки

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч.

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 0,833 30

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,117 40,2 0,833 30

Лекции 0,278 10

Практические занятия (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР) 0,833 30 0,833 30

Контрольная аттестация 0,006 0,2

Самостоятельная работа 0,883 31,8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,328 11,8
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,555 20

Форма контроля: зачёт


