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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 №245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.02.2021 г. № 83 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования - бакалавриат по 

направлениям подготовки»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», направленность (профиль) «Сервис транспортных средств», 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 

954 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425), 

рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой «Технологии неорганических, керамических, электрохимических 

производств» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по мониторингу, прогнозированию и 

оценке возможных негативных последствий действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий 

для здоровья человека, среды обитания, всех живых организмов и растений; оптимизации технологических, 

инженерных и проектно-конструкторских разработок, исходящих из минимального ущерба окружающей среде и 

здоровью человека; выявлению и корректировке технологических процессов, наносящих ущерб человеку и 

природе.  
Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие 

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, принципов 
рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов  

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

- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении 

практических задач; 



 

 

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

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

- приобретение и формирование навыков согласования социальных, демографических, экономических 

и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне.  

 
              3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРУ ООП ...........................................................  

Дисциплина Б1.О.19 «Экология» относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 семестре, на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика».  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСВОЕНИЮ ООП 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Изучение дисциплины «Экология» направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 

Код  

компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-8 

УК-8.1 

Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность 

элементов  среды обитания 

(технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

Знать: 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на 

человека, техносферу и природную среду 

Уметь: 

- проводить качественный и количественный анализ и 

оценивание риска 

Владеть: 

- основными методами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

УК-8.2 

Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

Знать: 

- порядок использования средств индивидуальной защиты 

Уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

при авариях и чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

- средствами индивидуальной защиты, основными 

методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от 

возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е).  

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
10,2 10,2 

Контактная работа аудиторная 10 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия (ЛР) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Контроль 3,8 3,8 



 

 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

- - 

В том числе СР   

Проработка лекционного материала 30 30 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 4 

Подготовка к контрольным пунктам 4 4 

Индивидуальная работа 20 20 

Общая трудоемкость             час.                                                                     

                                                    з.е. 

72 72 

2 2 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

 

   Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

 

Лаб. 

   работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

 

Сам. 

работа 

1 

Раздел 1. Введение в экологию. 

Основные понятия и принципы 

экологии  

30 - 2 - 2 - 26 

1.1 
Введение.  Общие вопросы экологии.  Учение о 

биосфере. 
5 - 1 - - - 4 

1.2 
Проблемы взаимодействия человека и 

природной среды в процессе хозяйственной 

деятельности  
15 - 1 - 2 - 12 

1.3 Демографические проблемы человечества 10 - - - - - 10 

2 

Раздел 2. Проблема комплексного 

использования природных ресурсов, 

сырья и отходов. Загрязнение и защита 

окружающей среды 

 

24 - 2 - 4 - 18 

2.1 
Природные ресурсы.  Проблема рационального 

использования и охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов 
9 - 1 - 2 - 6 

2.2 
Проблема рационального использования земли и 

недр 
8 - 1 - 1 - 6 

2.3 

 
Проблема рационального использования 

растительного и животного мира 
5 - - - 1 - 4 

2.4 
Особые экстремальные виды антропогенного 

воздействия на биосферу, методы защиты 
2 - - - - - 2 

3 

Раздел 3. Экологический мониторинг. 

Нормативно-правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

деятельности предприятия 

14 - - - - - 14 

3.1 
Организационно-правовые методы и средства 

охраны окружающей природной среды.  

Экология и экономика. 
8 - - - - - 8 



 

 

 

* СРС – самостоятельная работа студента 

 

6.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование раздела 

(подраздела) дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1. Введение в экологию. Основные понятия и принципы экологии 

 

1.1. Введение.  Общие вопросы 

экологии.  Учение о биосфере. 

Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение 

экологического образования. Организм как живая целостная система. 

Взаимодействие организма и среды. Популяции, биологические сообщества, 

экологические системы. Характеристика биосферы и ее структурных 

составляющих. Понятие экосистемы. Биосфера - глобальная экосистема 

Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Потоки 

энергии и вещества в экосистемах Основные направления эволюции 

биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

1.2. Проблемы взаимодействия 

человека и природной среды в 

процессе хозяйственной 

деятельности 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и 

экология. Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные 

экосистемы. Понятие «загрязнение природной среды». Классификация 

загрязнений по происхождению (антропогенное и природное), по видам 

воздействия на природную среду (механическое, тепловое, световое, 

шумовое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). 

Реакция живых систем на изменение окружающей среды и их устойчивость. 

Экология и здоровье человека. 

1.3. Демографические проблемы 

человечества 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория 

демографического перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения 

численности населения Земли. Миграция населения. Демографические 

проблемы России и устойчивое развитие. Концепция демографического 

развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты 

«Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической 

ситуации в стране. 

Раздел 2. Проблема комплексного использования природных ресурсов, сырья и отходов. 

Загрязнение и защита окружающей среды 

2.1. Природные ресурсы.  Проблема 

рационального использования и 

охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов 

Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к 

компонентам природы, по направлению хозяйственного использования, по 

степени изученности и др.). Виды оценки природных ресурсов 

(технологическая, эстетическая, экономическая и др.). Развитие цивилизации 

и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления природных 

ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные 

минеральные, энергетические. Ограниченность природных ресурсов, 

необходимых для человечества. Обеспеченность продовольствием растущего 

населения. 

2.2. Проблема рационального 

использования земли и недр 

Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха (парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового 

слоя и др.). «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, 

нормирование качества атмосферы. Меры по защите атмосферного воздуха от 

загрязнений. Водные ресурсы и направления их использования. Виды 

загрязнения природных вод. «Вклад» различных отраслей экономики в 

загрязнение водных ресурсов. Нормирование показателей качества вод. Меры 

по защите водных ресурсов от загрязнений. 

2.3. Проблема рационального 

использования растительного и 

животного мира 

Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, 

засоление почв, утрата плодородия почв из-за неправильной агротехники, 

химическое загрязнение почв, опустынивание земель, а также изъятие земель 

под сооружение различных хозяйственных объектов как ключевые проблемы 

нерационального использования земельных ресурсов. Подходы к решению 

3.2 

Глобальный экологический кризис и 

устойчивое развитие человечества.  

Международное сотрудничество в области 

экологии 

6 - - - - - 6 

 ИТОГО 68 - 4 - 6 - 58 

 
Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,2       

 Контроль 3,8       

 ВСЕГО 72       



 

 

этих проблем. Передовые способы извлечения полезных ископаемых из недр 

с учетом требований рационального природопользования. Комплексное 

использование сырья, применение ресурсосберегающих технологий как один 

из важнейших подходов при решении проблем рационального использования 

недр. 

2.4. Особые экстремальные виды 

антропогенного воздействия на 

биосферу, методы защиты 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов 

и их классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация 

радиоактивных отходов, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и 

излучений. Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, 

стихийные бедствия. 

Раздел 3. Экологический мониторинг. Нормативно-правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

3.1. Организационно-правовые 

методы и средства охраны 

окружающей природной среды.  

Экология и экономика. 

 

Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов 

(кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного 

воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на 

окружающую среду. Экологический менеджмент и аудит. Источники 

экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного 

воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. Понятие государственной 

экологической политики как системы мер и требований государства в области 

природопользования. Виды «рычагов» государственной экологической 

политики (административные, экономические и рыночные). Общая 

характеристика административных «рычагов» государственной экологической 

политики, в том числе: нормирование качества окружающей среды 

(установление предельно-допустимых концентраций (ПДК), предельно-

допустимых нагрузок (ПДН) на окружающую среду); государственная 

экологическая экспертиза (ее концепция, методы, критерии, цели, задачи). 

Общая характеристика экономических «рычагов» государственной 

экологической политики: планирование и финансирование природоохранных 

мероприятий: установление нормативов платы и размеров платежей за 

использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия. 

3.2. Глобальный экологический 

кризис и устойчивое развитие 

человечества.  Международное 

сотрудничество в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  

экологического сотрудничества. Участие России в международном 

экологическом сотрудничестве. 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Разделы 

1 2 3 

1 Знать  

Негативные факторы техносферы, их воздействие на 

человека, техносферу и природную среду; порядок 

использования средств индивидуальной защиты; 

законодательство Российской Федерации в области 

экологии; современные экологичные и безопасные 

методы рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении; как 

выбирать современные экологичные и безопасные 

методы рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении 

+ + 
+ 

 

2 Уметь 

Проводить качественный и количественный анализ и 

оценивание риска; оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных 

ситуациях; осуществлять свою профессиональную 

деятельность в рамках действующего 

законодательства 

+ + 
+ 

 

3 Владеть  

Основными методами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и 

защиты персонала от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; средствами 

индивидуальной защиты, основными методами 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

+ + 
+ 

 



 

 

чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от 

возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 

методами рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении; 

навыками работы с документацией, в том числе в 

области экономики и экологии 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

их достижения: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
 

Разделы 

 

1 

 

2 3 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, 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 + + + 

 

       8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Тематический план лабораторных работ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование интерактивных форм: 

компьютерные симуляции (компьютерные моделирующие программы), разбор конкретных ситуаций, ролевые, 

деловые игры, и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивной форме составляет 50% общего объёма 

аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Экологии» предусматривает применение интерактивных форм (лабораторные 

работы) в объёме 6 часов со следующей разбивкой по семестру. 

 
№ № раздела 

дисциплины 

Наименование работы Трудоём-

кость 

Час 

Код формируемой компетенции 

1 2 Всемирное рыболовство 1 УК-8 

2 2 Озеро 1 УК-8 

3 2 Малая река 1 УК-8 

4 1 Воздух 3 1 УК-8 

5 1 Воздух 4 1 УК-8 

6 3 Стратегема 1 УК-8 

 

8.2 Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, 



 

 

включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, Scopus, Chemical 

Abstracts, РИНЦ; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая проведение интерактивных лекций, анализ ситуаций и имитационных моделей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

11.4. Лабораторные работы 

• Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

• По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 



 

 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. 

Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая 

академическая задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной 

недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 

как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 

понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. 

Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 

(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 

изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций 

приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и 

описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 

контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 

обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Календарный план составляет лектор потока. Календарный план выдается студенту за 

неделю до начала семестра. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 

Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 

безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 



 

 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, рабочие 

формулы и формулы для расчета показателей; перечень заданий и таблицы для записи результатов 

измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в методическом пособии, умение 

работать с моделирующей программой, 

в) знание правил техники безопасности при работе с компьютерами. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует протокол лабораторной работы 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет проводить расчеты; 

в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 

неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 

профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа больше двух  студентов за одним компьютером. 

7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 

На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 

расчетов. На этих же страницах производится расчет значений. Оформление работы завершается написанием 

выводов.  

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия данным, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в протоколе студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа 

считается зачтенной, если на титульной странице, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 

«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель допускает 

студента к экзамену 

  Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 

занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 

зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-

ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 

– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  



 

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

• Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

• Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12. 1 Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Основная литература  Режим доступа 

Обеспеченность 

 Экология [Текст] : учеб. / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский . – 12-е изд., 

перераб. И доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 602 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 

Да 

Экологический мониторинг окружающей среды [Текст] : учеб. пособ.: в 2 т. т.1 

/ Ю. А. Комиссаров [и др.] ; ред. П. Д. Саркисов. – М. : Химия, 2005. – 362 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 

Да 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспеченность 

Промышленная экология [Текст] : учеб. пособ. Для студ. Вузов / В. Г. 

Калыгин. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2006. – 431 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 

Да 

Экология [Текст] : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский . – 16-е изд., 

перераб. И доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 602 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 

Да 

Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты [Текст] : учеб. пособ. / ред. В. В. Дьяченко. – 2-е изд., перераб. И доп. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 543 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 

Да 

Экология [Текст] : учеб.-метод. Пособ. Для самостоят. Работы студ. Всех форм 

обуч. Бакалавров техники и технологии / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. – 

Новомосковск : [б. и.], 2012. – 22 с.  

http://moodle.nirhtu.

ru/mod/folder/view.p

hp?id=3579 

Да 

 

12.2 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - 

https://e.lanbook.com/ 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
https://urait.ru/


 

 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. 

Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 

№ 255 Лекционная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа  

Презентационная техника (экран, проектор, ноутбук).  

Аудитория оборудована учебными столами и лавками, 

демонстрационными материалами (плакатами). приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 

№ 258 «Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

лабораторного практикума, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Анемометр АСО-3, шкаф вытяжной Е-1, МЭС-200, люксметр, 

пылесос «Чайка», весы одноплечевые, пылеуловитель с 

микровоздушной крышкой, электросхема с нейтралью, гигрометр, 

тренажер – манекен, лабораторные экспериментальные установки.  

ПК (6 шт), объединенные в локальную сеть, с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к 

ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle.  

Демонстрационные материалы на электронных и бумажных 

носителях (Электробезопасность, Пожарная безопасность, Опасные 

производственные факторы, Знаки безопасности: эвакуационные, 

пожарной безопасности, предупреждающие). 

Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 

 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 

№257 Учебная лаборатория 

«Класс ГО и ЧС» для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Манекен-тренажер для практического применения навыков сердечно-

легочной реанимации; стенды, 

Макет «Убежище подвального типа»; плакаты, карта радиационного 

загрязнения Тульской области. Телевизор Panasonik. 

Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 

Наглядные пособия: Уголок ГО, Действия населения при авариях и 

катастрофах, Защитные сооружения ГО. 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. 

Дружбы,8 

№259 Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 ПК (10 шт) с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 

курсами Moodle 

Аудитория оборудован учебной мебелью, принтер 

 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса 

https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


 

 

установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в 

Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. Проектор. 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 

Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-

969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к 

разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Введение в экологию. 

Основные понятия и принципы 

экологии 

1.1. Введение.  Общие вопросы 

экологии.  Учение о биосфере. 

1.2. Проблемы взаимодействия 

человека и природной среды в 

процессе хозяйственной 

деятельности 

1.3. Демографические проблемы 

человечества 

 

Знает:  

- виды и механизм воздействия физических 

факторов на окружающую среду и здоровье 

человека и средства защиты от них 

Умеет:  

- правильно оценивать роль и значение 

экологических рисков; определять уровень 

экологических рисков;  

Владеет: 

- методами расчёта параметров санитарно-

гигиенического уровня нормирования 

загрязнений; методами анализа 

экологических рисков 

Оценка за тест-допуск и тест-

защита.  Лабораторные работы 

«Воздух-3», «Воздух-4» 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


 

 

Раздел 2. Проблема комплексного 

использования природных 

ресурсов, сырья и отходов. 

Загрязнение и защита 

окружающей среды 

2.1. Природные ресурсы.  Проблема 

рационального использования и 

охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов 

2.2. Проблема рационального 

использования земли и недр 

2.3. Проблема рационального 

использования земли и недр 

2.4. Особые экстремальные виды 

антропогенного воздействия на 

биосферу, методы защиты 

Знает: 

- основные антропогенные факторы, 

влияющие на состояние окружающей среды; 

принципы рационального и безопасного 

использования природных ресурсов, энергии 

и материалов 

Умеет:  

- осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением норм 

промышленной, экологической 

безопасности; осуществлять оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Владеет:  

- приемами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

Оценка за тест-допуск и тест-

защита.  Лабораторные работы 

 «Всемирное рыболовство», 

«Озеро», «Малая река» 

 

Оценка за контрольную 

работу 

Раздел 3. Экологический 

мониторинг. Нормативно-

правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

3.1. Организационно-правовые 

методы и средства охраны 

окружающей природной среды.  

Экология и экономика 

3.2. Глобальный экологический 

кризис и устойчивое развитие 

человечества.  Международное 

сотрудничество в области экологии 

Знает:  

- важнейшие законы и понятия экологии, 

виды и механизм воздействия физических 

факторов на окружающую среду и здоровье 

человека и средства защиты от них 

Умеет:  

-правильно оценивать роль и значение 

экологических рисков; определять уровень 

экологических рисков; давать 

характеристику воздействия различных 

отраслей промышленного производства 

Владеет:  

-методами анализа экологических рисков; 

приемами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

методами математического моделирования 

для оценки состояния окружающей среды 

Оценка за тест-допуск и тест-

защита.  Лабораторная работа 

«Стратегема»  

 

Оценка за итоговое 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Экология 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа аудиторная 10 час., из них: лекционные 4 час, 

лабораторные 6 час. Самостоятельная работа студента 58 час. Форма промежуточного контроля:  зачет. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.19 «Экология» относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

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 дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Математика».  

3. Цель дисциплины является формирование у студентов знаний по мониторингу, прогнозированию и оценке 

возможных негативных последствий действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий для 

здоровья человека, среды обитания, всех живых организмов и растений; оптимизации технологических, 

инженерных и проектно-конструкторских разработок, исходящих из минимального ущерба окружающей среде и 

здоровью человека; выявлению и корректировке технологических процессов, наносящих ущерб человеку и 

природе.  

4. Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие 
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, принципов 
рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов  
- формирование и развитие умений осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду;  

- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении практических 

задач; 
- приобретение и формирование навыков проведения эколого-экономической оценки ущерба от 
деятельности предприятия;  
- приобретение и формирование навыков выбора рационального способа минимизации воздействия на 
окружающую среду; 

- приобретение и формирование навыков согласования социальных, демографических, экономических и 

экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне.  

 

5. Содержание дисциплины 
Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования. Организм как живая 

целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, биологические сообщества, экологические системы. 

Характеристика биосферы и ее структурных составляющих. Понятие экосистемы. Биосфера - глобальная экосистема Земли; 

наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Потоки энергии и вещества в экосистемах Основные направления 

эволюции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа 

человека и экология. Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение природной 

среды». Классификация загрязнений по происхождению (антропогенное и природное), по видам воздействия на природную 

среду (механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция 

живых систем на изменение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. Рост численности 

человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего 

изменения численности населения Земли. Миграция населения. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. 

Концепция демографического развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и 

«Образование» как элементы стабилизации демографической ситуации в стране. Классификация природных ресурсов (по 

исчерпаемости, по принадлежности к компонентам природы, по направлению хозяйственного использования, по степени 

изученности и др.). Виды оценки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, экономическая и др.). Развитие 

цивилизации и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления природных ресурсов с точки зрения устойчивого 

развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, энергетические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для 

человечества. Обеспеченность продовольствием растущего населения. Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы 

загрязнения атмосферного воздуха (парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового слоя и др.). «Вклад» различных отраслей 

экономики в загрязнение атмосферы, нормирование качества атмосферы. Меры по защите атмосферного воздуха от 

загрязнений. Водные ресурсы и направления их использования. Виды загрязнения природных вод. «Вклад» различных отраслей 

экономики в загрязнение водных ресурсов. Нормирование показателей качества вод. Меры по защите водных ресурсов от 

загрязнений. Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, утрата плодородия почв из-

за неправильной агротехники, химическое загрязнение почв, опустынивание земель, а также изъятие земель под сооружение 

различных хозяйственных объектов как ключевые проблемы нерационального использования земельных ресурсов. Подходы к 

решению этих проблем. Передовые способы извлечения полезных ископаемых из недр с учетом требований рационального 

природопользования. Комплексное использование сырья, применение ресурсосберегающих технологий как один из важнейших 

подходов при решении проблем рационального использования недр. Отходы производства и потребления. Источники 



 

 

образования твердых отходов и их классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, 

биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные 

бедствия. Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг 

различных форм антропогенного воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 

Экологический менеджмент и аудит. Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного 

воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие государственной экологической политики как системы мер и требований государства в области природопользования. 

Виды «рычагов» государственной экологической политики (административные, экономические и рыночные). Общая 

характеристика административных «рычагов» государственной экологической политики, в том числе: нормирование качества 

окружающей среды (установление предельно-допустимых концентраций (ПДК), предельно-допустимых нагрузок (ПДН) на 

окружающую среду); государственная экологическая экспертиза (ее концепция, методы, критерии, цели, задачи). Общая 

характеристика экономических «рычагов» государственной экологической политики: планирование и финансирование 

природоохранных мероприятий: установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных ресурсов, 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия. 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы международного экологического сотрудничества. Участие России в 

международном экологическом сотрудничестве. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Экология» обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 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 явлений) (УК-8.1); 

- Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности (УК-8.2); 

 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

 

Знать:  

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду; порядок 

использования средств индивидуальной защиты; законодательство Российской Федерации в области экологии; 

современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и энергетических 

ресурсов в машиностроении; как выбирать современные экологичные и безопасные методы рационального 

использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении 

Уметь: 

Проводить качественный и количественный анализ и оценивание риска; оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; осуществлять свою профессиональную 

деятельность в рамках действующего законодательства 

Владеть:  

Основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; средствами индивидуальной 

защиты, основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты 

персонала от возможных последствий чрезвычайных ситуаций; методами рационального использования сырьевых 

и энергетических ресурсов в машиностроении; навыками работы с документацией, в том числе в области 

экономики и экологии 

6. Виды учебной работы и их объем 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
10,2 10,2 

Контактная работа аудиторная 10 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия (ЛР) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Контроль 3,8 3,8 

Контактная работа - промежуточная 0,2 0,2 



 

 

аттестация 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

- - 

В том числе СР   

Проработка лекционного материала 30 30 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 4 

Подготовка к контрольным пунктам 4 4 

Индивидуальная работа 20 20 

Общая трудоемкость             час.                                                                     

                                                    з.е. 

72 72 

2 2 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г №301; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 514; 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 

АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 

Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 08.06.2017 г. № 514; рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ 

им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 2 курсе в 4 семестре (очная форма 

обучения)  и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма обучения). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является  обучение студентов  содержанию  категории  

качества  как  объекта  управления,  методологическим  основам  управления  качества.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- дать  знания  теоретических основ  в  области обеспечения качества и управления 

качеством продукции; 

- научить организовывать работу по обеспечению качества продукции путем  

разработки  и  внедрения  систем  качества  в  соответствии  с рекомендациями международных 

стандартов ИСО 9000; 

- дать  практические  рекомендации  по  обеспечению  эффективного 

функционирования и совершенствования систем качества; 

- ознакомить  с  современной  практикой  отношений  поставщиков  и заказчиков  в  

области  качества  и  основными  нормативными документами по правовым вопросам в области 

качества. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Менеджмент качества» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  блока 1 Дисциплины (модули) - дисциплина по выбору. Является 

обязательной для освоения на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения)  и на 3 курсе в 5 

семестре (заочная форма обучения). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине 

«Маркетинг», «Экономика сферы услуг» (очная форма). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине 

«Менеджмент в сервисе», «Сервисология и сервисная деятельность», «Экономика сферы услуг» 

(заочная форма). 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Основы 

предпринимательской деятельности», «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса» (очная форма). 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Маркетинг», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса» (заочная форма). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 - Оценивает 

качество оказания услуг в 

сервисе на основе 

клиентоориентированных 

технологий 

Знать: 

- сущность, понятие и методы оценки 

качества оказания услуг на основе 

использования клиентоориентированных 

технологий 

Уметь: 

- применять современные методы 

оценки качества оказания услуг с учетом 

клиентоориентированных технологий 

Владеть: 

- навыками оценки качества оказания 

услуг на основе 

клиентоориентированных технологий 

ОПК-3.2 -Обеспечивает 

требуемое качество 

процессов оказания услуг в 

сервисе в соответствии с 

Знать:  

- основные положения и принципы 

обеспечения качества процессов 

оказания услуг на основе 
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международными и 

национальными 

стандартами 

международных и национальных 

стандартов. 

Уметь: 

-применять международные и 

национальные стандарты в целях 

обеспечения качества процессов 

оказания услуг сервисной организации. 

Владеть: 

-навыками оценки качества процессов 

обслуживания и разработки 

рекомендаций по его приведению в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами. 

ОПК-3.3 - Обеспечивает 

оказание услуг в 

соответствии с заявленным 

качеством 

Знать: 

- основные принципы, формы и методы  

функционирования системы 

обеспечения заявленного уровня 

качества услуг 

Уметь: 

- использовать методы управления 

качеством в целях обеспечения 

необходимого уровня 

функционирования процессов 

обслуживания. 

Владеть: 

- навыками работы с документационным 

обеспечением системы управления 

качеством услуг. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 

локального нормативного акта Института).  

 

Очная форма обучения: дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки,  

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

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,4 52,2 39    

Лекции 0,9 34 25,5    

Практические занятия 0,5 18 13,5    

Лабораторные работы - - -    

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2    

Контактная работа - промежуточная аттестация - - -    

Самостоятельная работа: 1,6 55,8 42    

Самостоятельное изучение дисциплины 1,6 55,8 42    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки,  

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

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,35 12,2 9,3    

Лекции 0,17 6 4,5    

Практические занятия 0,17 6 4,5    

Лабораторные работы       
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Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,2    

Консультации - - -    

Самостоятельная работа: 2,56 92 69    

Самостоятельное изучение дисциплины 2,56 92 69    

Форма (ы) контроля: Зачет 

Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,7    

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма обучения: 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 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. Понятие 

качества. Основные 

термины и определения 

13  4  2    7 

2 Раздел 2. Качество как 

объект управления 

 

15  4  4    7 

3 Раздел 3. Показатели 

качества    и    их оценка 

13  4  2    7 

4 Раздел 4. Учет  и анализ  

затрат  на качество 

13  4  2    7 

5 Раздел 5. Методология 

управления  качеством 
13  4  2    7 

6 Раздел 6. Статистические 

методы  оценки  и 

контроля качества  

13  4  2    7 

7 Раздел 7. Комплексные 

системы управления 

качеством 

14  5  2    7 

8 Раздел 8. Международная 

стандартизация и 

сертификация 

14  5  2    6,8 

 Подготовка к зачету 0,2         

 ИТОГО 108  34  18    55,8 

 
Заочная форма обучения: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 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. Понятие 

качества. Основные 

термины и определения 

12  0,5  0,5    11 

2 Раздел 2. Качество как 

объект управления 

 

12  0,5  0,5    11 

3 Раздел 3. Показатели 

качества    и    их оценка 

13  1  1    11 

4 Раздел 4. Учет  и анализ  

затрат  на качество 

14  1  1    12 

5 Раздел 5. Методология 

управления  качеством 
13  1  1    11 

6 Раздел 6. Статистические 

методы  оценки  и 

14  1  1    12 
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контроля качества  

7 Раздел 7. Комплексные 

системы управления 

качеством 

13  0,5  0,5    12 

8 Раздел 8. Международная 

стандартизация и 

сертификация 

13  0,5  0,5    12 

 Подготовка к зачету 4         

 ИТОГО 108  6  6    92 

 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Понятие качества. 

Основные термины и 

определения 

 

Термины  и  определения;  философия  качества; аспекты  управления  качеством;  

концепции предпринимательства  и  качества;  системный  и процессный подходы  к  

управлению  качеством; зарубежный и    отечественный  опыт внесистемного и 

системного решения проблемы управления   качеством;   основные   этапы развития 

управления качеством. 

2 Качество как объект 

управления 

 

Управление  качеством,  обеспечение  качества, общее   руководство   качеством,   

всеобщее руководство  качеством,  функции  управления качеством 

3 
Показатели качества    

и    их оценка 

 

Понятия:  признак,  свойство  и  показатель качества продукции, взаимосвязь этих 

понятий; классификация  и  номенклатура  показателей качества; показатели 

безопасности, назначения, надежности, транспортабельности, эргономичности и 

эстетичности, технологичности и потребления ресурсов и др. 

4 Учет  и анализ  затрат  

на качество 

 

Определение  оптимального  уровня  цены  и качества  продукции;  цепочка  

формирования затрат   и   создания   стоимости   продукции; классификация  затрат  

на  обеспечение  качества продукции. 

5 

Методология 

управления  

качеством 

Обеспечение  безопасности   и  качества  на основных    этапах    жизненного    

цикла: прогнозирование   технического   уровня   и качества, управление качеством 

при разработке, качество  технической   и   технологической документации,  

постановка  на  производство, технологическая   подготовка   производства, 

качество   сырья,   оборудования   и   средств измерений, техническое оснащение 

производства,  контроль основных  факторов подготовки  и   обеспечения    

качества, технологическое     обеспечение   качества, контроль  качества  и  

испытания;  качество  при транспортировании,  хранении,  эксплуатации 

(потреблении)  и  ремонте  ;  система  управления качеством,  петля  качества,  ее  

основные  этапы, спираль качества. 

6 

Статистические 

методы  оценки  и 

контроля качества  

 

Контроль   качества,   классификация   видов контроля    качества,    основные    

функции статистических методов контроля качества, семь инструментов  качества:  

графики,  контрольные листки  и  гистограммы,  диаграмма  разброса, 

стратификация, причинно-следственная диаграмма   Исикава,   диаграмма   Парето   

и контрольная  карта;  виды  контрольных  карт; регулирование   точности   и   

стабильности технологических процессов; виды и назначение статистического 

приемочного контроля 

7 Комплексные 

системы управления 

качеством 

 

Создание  комплексных  систем  управления качеством, основные этапы внедрения 

системы менеджмента   качества   на   предприятии. Особенности  внедрения  и  

функционирования систем менеджмента качества на предприятиях различных 

отраслей. 

8 Международная 

стандартизация и 

сертификация 

Международная организация по стандартизации ISO,    нормативно-правовое    

обеспечение комплексных  систем  управления  качеством; состав стандартов ИСО 

серии 9000. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
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ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 - Оценивает 

качество оказания услуг 

в сервисе на основе 

клиентоориентированных 

технологий 

Знать: 

- сущность, понятие и 

методы оценки качества 

оказания услуг на основе 

использования 

клиентоориентированных 

технологий 

+ +       

Уметь: 

- применять 

современные методы 

оценки качества оказания 

услуг с учетом 

клиентоориентированных 

технологий 

 + +      

Владеть: 

- навыками оценки 

качества оказания услуг 

на основе 

клиентоориентированных 

технологий 

  +   +   

  ОПК-3.2 -Обеспечивает 

требуемое качество 

процессов оказания услуг 

в сервисе в соответствии 

с международными и 

национальными 

стандартами 

Знать:  

- основные положения и 

принципы обеспечения 

качества процессов 

оказания услуг на основе 

международных и 

национальных 

стандартов. 

    + +  + 

Уметь: 

-применять 

международные и 

национальные стандарты 

в целях обеспечения 

качества процессов 

оказания услуг сервисной 

организации. 

   +     

Владеть: 

-навыками оценки 

качества процессов 

обслуживания и 

разработки 

рекомендаций по его 

приведению в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами. 

   +  +  + 

  ОПК-3.3 - Обеспечивает 

оказание услуг в 

соответствии с 

заявленным качеством 

Знать: 

- основные принципы, 

формы и методы  

функционирования 

системы обеспечения 

заявленного уровня 

качества услуг 

     +   

Уметь: 

- использовать методы 

управления качеством в 

целях обеспечения 

необходимого уровня 

функционирования 

процессов обслуживания. 

    + +   

Владеть: 

- навыками работы с 

документационным 

обеспечением системы 

управления качеством 

услуг. 

     + +  

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
8.1. Практические занятия 

 
Темы практических занятий по дисциплине  
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  

Трудоемкость 

очная форма 

час. 

Трудоемкость 

заочная 

форма 

час. 

1 1 Понятие качества. Основные термины и определения 2 0,5 

2 2 Качество как объект управления 4 0,5 

3 3 Показатели качества    и    их оценка 2 1 

4 4 Учет  и анализ  затрат  на качество 2 1 

5 5 Методология управления  качеством 2 1 

6 6 Статистические методы  оценки  и контроля качества 2 1 

7 7 Комплексные системы управления качеством 2 0,5 

8 8 Международная стандартизация и сертификация 2 0,5 

 

 
8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

8.3. Курсовые работы  

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 

Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 

(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 

актом НИ РХТУ. 

 

11.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
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лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 

 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

 

11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 

По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  

 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 

− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

− правильность выполнения задания; 

− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 

информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 

презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 

тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
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 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 

порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 

и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 

Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 

познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 

студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 

имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 

скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 

динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 

представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 

вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 

репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 

позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 

злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 

количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано 

это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 

пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с 

конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
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«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

Методические указания по решению тестовых заданий 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 

течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 

программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 

задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 

последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  

–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 

–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 

–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-

х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 

Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  

–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 

–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 

–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 

требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 

Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 

допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 

(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 

между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 

только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 

объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 

ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 

ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 

вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 

письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 

соответствующий материал. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 
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В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 

оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 

дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 

подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 

зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 

может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 

Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 

учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 

проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 

преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 

дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  

- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  

- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  

- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  

Ответ должен быть аргументированным.  

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2022 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1 Васин, С. Г.  Управление качеством. 

Всеобщий подход : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425062 (дата обращения: -

05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/425062 (дата 

обращения: -05.06.2023). 

Да 

О-2. Зекунов, А. Г.  Управление качеством : 

учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-2281-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425159 (дата 

обращения: 05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425159 (дата 

обращения: 05.06.2023). 

Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д -1. Лифиц, И. М.  Товарный менеджмент : 

учебник для прикладного бакалавриата / 

И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, 

М. А. Николаева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 405 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3959-0. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466184 (дата обращения: 

05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466184 (дата 

обращения: 05.06.2023). 

Да 
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12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

7. 1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openet.ru (дата обращения: 11.12.2024). 

8. 2формационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

(дата обращения: 11.12.2024). 

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2024). 

10. 4Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2024). 

11. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление 

подготовки «Менеджмент». Менеджмент в сервисе. URL: 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата обращения: 11.06.2024). 

12. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DB

N=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 11.06.2024). 

13. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 

обращения: 11.06.2024). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционная 

аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
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Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 

Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 

курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 

в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 

Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 

дисциплины 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки очной 

формы обучения* 

Формы и методы 

контроля и 

оценки заочной 

формы обучения 

* 

Раздел 1. Понятие 

качества. 

Основные 

термины и 

определения 

 

 

Знать: 

- сущность, понятие и методы оценки качества 

оказания услуг на основе использования 

клиентоориентированных технологий 

Уметь: 

- применять современные методы оценки качества 

оказания услуг с учетом клиентоориентированных 

технологий 

Владеть: 

- навыками оценки качества оказания услуг на 

основе клиентоориентированных технологий 

уо 

 

 

Раздел 2. Качество 

как объект 

управления 

уо 

 

 

Раздел 3. 

Показатели 

качества    и    их 

оценка 

 

уо, Т1 

 
Т1 

Раздел 4. Учет  и 

анализ  затрат  на 

качество 

Знать:  

- основные положения и принципы обеспечения 

качества процессов оказания услуг на основе 

международных и национальных стандартов. 

Уметь: 

-применять международные и национальные 

стандарты в целях обеспечения качества процессов 

оказания услуг сервисной организации. 

уо 

 

 

Раздел 5. 

Методология 

управления  

качеством 

уо 

 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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 Владеть: 

-навыками оценки качества процессов обслуживания 

и разработки рекомендаций по его приведению в 

соответствии с международными и национальными 

стандартами. 

Раздел 6. 

Статистические 

методы  оценки  и 

контроля качества  

 

Знать: 

- основные принципы, формы и методы  

функционирования системы обеспечения 

заявленного уровня качества услуг 

Уметь: 

- использовать методы управления качеством в целях 

обеспечения необходимого уровня 

функционирования процессов обслуживания. 

Владеть: 

- навыками работы с документационным 

обеспечением системы управления качеством услуг. 

уо 

 

Раздел 7.  

Комплексные 

системы 

управления 

качеством 

уо 

 

 

Раздел 8. 

Международная 

стандартизация и 

сертификация 

уо, Т2 Т2 

*уо – оценка при устном опросе 

Т-оценка за прохождение теста 
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Приложение 1 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Менеджмент качества 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения)  и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма обучения). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент качества» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  блока 1 Дисциплины (модули) - дисциплина по выбору. Является 

обязательной для освоения на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения)  и на 3 курсе в 5 семестре 

(заочная форма обучения). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Маркетинг», 

«Экономика сферы услуг» (очная форма). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Менеджмент в 

сервисе», «Сервисология и сервисная деятельность», «Экономика сферы услуг» (заочная форма). 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Основы предпринимательской 

деятельности», «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» (очная форма). 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Маркетинг», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

(заочная форма). 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  обучение студентов  содержанию  категории  качества  как  объекта  

управления,  методологическим  основам  управления  качества.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- дать  знания  теоретических основ  в  области обеспечения качества и управления качеством 

продукции; 

- научить организовывать работу по обеспечению качества продукции путем  разработки  и  внедрения  

систем  качества  в  соответствии  с рекомендациями международных стандартов ИСО 9000; 

- дать  практические  рекомендации  по  обеспечению  эффективного функционирования и 

совершенствования систем качества; 

- ознакомить  с  современной  практикой  отношений  поставщиков  и заказчиков  в  области  качества  и  

основными  нормативными документами по правовым вопросам в области качества. 

 

4 Содержание дисциплины 

Понятие качества. Основные термины и определения. Качество как объект управления. Показатели качества    

и    их оценка. Учет  и анализ  затрат  на качество. Методология управления  качеством. Статистические 

методы  оценки  и контроля качества. Комплексные системы управления качеством. Международная 

стандартизация и сертификация 

 

5 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:  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 - Оценивает 

качество оказания услуг в 

сервисе на основе 

клиентоориентированных 

технологий 

Знать: 

- сущность, понятие и методы оценки 

качества оказания услуг на основе 

использования клиентоориентированных 

технологий 

Уметь: 

- применять современные методы 

оценки качества оказания услуг с учетом 

клиентоориентированных технологий 

Владеть: 
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- навыками оценки качества оказания 

услуг на основе 

клиентоориентированных технологий 

ОПК-3.2 -Обеспечивает 

требуемое качество 

процессов оказания услуг в 

сервисе в соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами 

Знать:  

- основные положения и принципы 

обеспечения качества процессов 

оказания услуг на основе 

международных и национальных 

стандартов. 

Уметь: 

-применять международные и 

национальные стандарты в целях 

обеспечения качества процессов 

оказания услуг сервисной организации. 

Владеть: 

-навыками оценки качества процессов 

обслуживания и разработки 

рекомендаций по его приведению в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами. 

ОПК-3.3 - Обеспечивает 

оказание услуг в 

соответствии с заявленным 

качеством 

Знать: 

- основные принципы, формы и методы  

функционирования системы 

обеспечения заявленного уровня 

качества услуг 

Уметь: 

- использовать методы управления 

качеством в целях обеспечения 

необходимого уровня 

функционирования процессов 

обслуживания. 

Владеть: 

- навыками работы с документационным 

обеспечением системы управления 

качеством услуг. 

 

6. Виды учебной работы и их объем 

 

Очная форма обучения: дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки,  

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

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,4 52,2 39    

Лекции 0,9 34 25,5    

Практические занятия 0,5 18 13,5    

Лабораторные работы - - -    

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2    

Контактная работа - промежуточная аттестация - - -    

Самостоятельная работа: 1,6 55,8 42    

Самостоятельное изучение дисциплины 1,6 55,8 42    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки,  

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

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
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Контактная работа - аудиторные занятия: 0,35 12,2 9,3    

Лекции 0,17 6 4,5    

Практические занятия 0,17 6 4,5    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,2    

Консультации - - -    

Самостоятельная работа: 2,56 92 69    

Самостоятельное изучение дисциплины 2,56 92 69    

Форма (ы) контроля: Зачет 

Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,7    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 514; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного 

обслуживания и сервиса», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.10.2014 г. № 864н; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 514, 

рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой «Русский язык и гуманитарные дисциплины» НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Психологический практикум» является базовая подготовка 

студентов в области практического применения основных методов психологии, получения знаний 

о логике психологического исследования, основных методах сбора эмпирических данных и 

оформления результатов. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний об общих основах психологических и психодиагностических знаний; 

- приобретение знаний о современных тенденциях развития общества и личности; 

- формирование и развитие умений анализа психологических факторов, определяющих 

особенности поведения в различных ситуациях  сервисной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков использования полученных знаний применительно 

к собственному поведению в области сервиса. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина «Психологический практикум» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения 

в 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

дисциплины «Психология». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3 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 

знать: 

- закономерности процесса общения. 

-общие основы психологических и 

психодиагностических знаний; 

- типологию и особенности 

потребительского поведения и 

поведения в сервисной среде. 

-современные тенденции развития 

общества и личности; 

уметь: 

- диагностировать наличие 

конфликта, его причины и 

особенности; 

 - определять точки пересечения 

сервисной и психологической 

составляющих при анализе в области 

сервиса; 

-самостоятельно работать с 

познавательной и специальной 

психологической и 

психодиагностической литературой; 

- применять начальные 

психологические и 

психодиагностические знания для 

научного подхода к практической 

деятельности; 

владеть: 

- приемами изучения личности 

потребителя;  

-навыками практического 

использования в достижении 

психологической и 

психодиагностической науки в 

процессе подготовки к 

профессиональной деятельности;  

-навыками критического анализа 

ситуаций профессионального 

общения психолога с точки зрения 

этических норм; 

-методами поиска и выбора пути и 

средств развития партнерских и 

деловых отношений. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 

локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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Вид учебной работы 

Объем, акад. ч. 
в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч. 
з.е. 

акад. 

ч 

астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
0,51 18,2 13,65 

- 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,5 18 13,5 - 

В том числе:    - 

Лекции 0,22 8 6 - 

Практические занятия  0,28 10 7,5 - 

Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 

- - - - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 

Самостоятельная работа (всего): 2,39 86 64,5 - 

в том числе:     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,5 54 40,5 - 

Контрольная работа 0,89 32 24  

Форма(ы) контроля: зачет 

Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Лекци

и 

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. Диагностика 

интеллектуального развития, 

диагностика креативности 

8 
 

1 
 

1 
 -  

6 

2 Раздел 2. Диагностика 

личностного развития: 

проективные методики 

9 
 

2 
 

1 
 -  

6 

3 Раздел 3. Диагностика 

личностного развития: 

вопросники 

8 
 

- 
 

2 
 -  

6 

4 Раздел 4. Диагностика 

эмоционально-мотивационной 

сферы личности 

7 
 

- 
 

1 
 -  

6 

5 Раздел 5. Диагностика 

регуляторной активности 

личности 

8 
 

2 
 

1 
 -  

6 

6 Раздел 6. Введение в 

конфликтологию 
8 

 
- 

 
1 

 -  
6 

7 Раздел 7. Диагностика 

межличностных отношений 
7 

 
- 

 
1 

 -  
6 

8 Раздел 8. Диагностика 

невербального поведения 
8 

 
1 

 
1 

 -  
6 

9 Раздел 9. НЛП- технологии 9  2  1    6 

 Контрольная работа 32        32 

 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
0,2 

 
 

 
 

   
 

 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  - 

 ИТОГО 108  8  10  -  86 
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6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Диагностика интеллектуального 

развития, диагностика креативности 

    Ознакомление с правилами написания психологической 

характеристики, отражающей параметры уровня умственного развития. 

Проведение вербального теста Р. Амтхауера.  

2 

Диагностика личностного развития: 

проективные методики 

    Ознакомление с целями применения и правилами написания 

психологической характеристики теста рисуночной фрустрации С. 

Розенцвейга.   Выполнение теста С. Розенцвейга. Ознакомление с процедурой 

проведения и анализом результатов графических методов «Дом - дерево - 

человек» и «Кинетический рисунок семьи».  

3 Диагностика личностного развития: 

вопросники 

   Выполнение 16-факторного вопросник Р. Кеттелла.  

4 

Диагностика эмоционально-

мотивационной сферы личности 

    Ознакомление с методиками диагностики тревожности. Изучение 

вопросника агрессивности Басса-Дарки, его выполнение. Изучение 

вопросника измерения потребности в достижениях Ю.М. Орлова, его 

выполнение. Изучение шкалы тревожности Спилбергера, выполнение 

диагностики. 

5 
Диагностика регуляторной 

активности личности 

    Изучение вопросника волевого самоконтроля Зверькова и Эйдмана, его 

выполнение. Изучение вопросника «Порог активности» Г. Романовой, его 

выполнение. 

6 
Введение в конфликтологию 

    Предпосылки возникновения и развития конфликтологии. Место 

конфликтологии в системе наук. Пути и способы разрешения 

конфликтов. Методы выявления конфликта в практикуме. 

7 
Диагностика межличностных 

отношений 

    Изучение теста межличностного поведения Т. Лири, его выполнение. 

Изучение вопросник описания поведения К. Томаса - ознакомление с 

процедурой проведения и правилами анализа. 

8 Диагностика невербального 

поведения 

    Общее представление о языке телодвижений. Зоны и территории. 

Различные способы искусственного повышения статуса. 

9 
НЛП- технологии 

    Общее представление о нейролингвистическом программировании. 

Понятие о модальности. Визуальная оценка глазодвигательных реакций. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

компе

тенци

и 

Содержани

е 

компетенци

и 

(результаты 

освоения 

ОПОП) 

Код и 

наименование  

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

УК-3 Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать 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 

знать: 

- закономерности 

процесса общения. 

-общие основы 

психологических и 

психодиагностически

х знаний; 

- типологию и 

особенности 

потребительского 

поведения и 

поведения в 

сервисной среде. 

-современные 

тенденции развития 

общества и личности; 

+ + + + + + + + + 

уметь: 

- диагностировать 

наличие конфликта, 

его причины и 

особенности; 

  + + + + + + + 
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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 

 - определять точки 

пересечения 

сервисной и 

психологической 

составляющих при 

анализе в области 

сервиса; 

-самостоятельно 

работать с 

познавательной и 

специальной 

психологической и 

психодиагностическо

й литературой; 

- применять 

начальные 

психологические и 

психодиагностически

е знания для 

научного подхода к 

практической 

деятельности; 

владеть: 

- приемами изучения 

личности 

потребителя;  

-навыками 

практического 

использования в 

достижении 

психологической и 

психодиагностическо

й науки в процессе 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности;  

-навыками 

критического анализа 

ситуаций 

профессионального 

общения психолога с 

точки зрения 

этических норм; 

-методами поиска и 

выбора пути и 

средств развития 

партнерских и 

деловых отношений. 

     + + + + 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

8.1. Практические занятия 

 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 

час. 

1 1 Диагностика интеллектуального развития, диагностика креативности 1 

2 2 Диагностика личностного развития: проективные методики 1 

3 3 Диагностика личностного развития: вопросники 2 

4 4 Диагностика эмоционально-мотивационной сферы личности 1 

5 5 
Диагностика регуляторной активности личности  

 
1 

6 6 Введение в конфликтологию 1 
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7 7 Диагностика межличностных отношений 1 

8 8 Диагностика невербального поведения 1 

9 9 
НЛП- технологии 

Бланковое тестирование 
1 

 
8.2. Лабораторные занятия 

 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 

8.3. Курсовые работы  

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 

Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 

(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 

актом НИ РХТУ. 

 

11.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 

 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
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11.3. Занятия семинарского типа 

Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы дисциплины. 

 

Практические занятия 

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• участие в дискуссиях и беседах. 

Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 

− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 

− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 
 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 

рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 

материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 

через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 

похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 

быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 

использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 

Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 
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Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 

Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 

в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 

практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 

компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 

в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 

Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 

должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 

Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 

интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 

инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 

подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 

разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 

базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 

практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 

необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 

выполнении контрольной работы, тестировании). 
 

11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 

порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 

и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 

Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 

познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 

студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 

имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
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рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано 

это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 

пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с 

конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

Методические указания по решению тестовых заданий 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 

течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 

программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 

задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 

последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  

–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 

–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 

–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-

х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 

Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  

–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 

–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 

–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 

требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 

Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 

допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 

(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 

между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 

только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 

объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
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Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 

ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 

ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 

вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 

письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 

соответствующий материал. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 

оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 

дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 

подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 

зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 

может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 

Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 

учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 

проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 

преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 

дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  

- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  

- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  

- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  

Ответ должен быть аргументированным.  

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 

в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 

практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 

компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  

- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  

- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 

- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
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- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 

О-1. Перепелкина, Н. О.  Психодиагностика [Текст] 

: учеб. пособ. / Н. О. Перепелкина, Е. П. Мутавчи, 
Библиотека НИ РХТУ Да 
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Н. И. Ермакова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 223 с 

О-2. «Методы изучения структуры интеллекта». 

Учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов по 

курсу «Психологический практикум» изд. 2-е, 

переработанное и дополненное / ГОУ ВПО «РХТУ 

им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 

(филиал) ;Сост.: Хрипков Г.А., Подколзин А.А.; 

Новомосковск, 2010. – 74 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Бурлачук Л.Ф.  Психодиагностика [Текст] : 

учеб. / Л.Ф.  Бурлачук. - Спб. : Питер, 2009 - 379 с 
Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Исследование и развитие уровня интеллекта 

(Тест возрастающей трудности): учеб.-метод. пособ. 

к практ. занятиям и самостоятельной работе студ. 

по теме "Исследование уровня инеллектуального 

развития" курса "Психолог. практикум" / сост. Г. А. 

Хрипков, А. А. Подколзин. - Новомосковск: 2011. - 

88 с.  

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

7. 5. Учебный курс «Психология» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим 

доступа: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1336#section-1    (дата 

обращения: 01.06.2024) 

8. 6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DB

N=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 01.06.2024) 

9. 9 Вопросы психологии Режим доступа:  http://www.voppsy.ru  (дата обращения: 

01.06.2024). 
10. 10 «Книги по психологии» - psychologiya.com.ua›knigi-po-psixologii.html (дата обращения: 

01.06.2024). 
11. 11 Книги по психологии 50 великих книг по психологии со ссылками -  Режим 

доступа b17.ru›blog/50_psychology_classics/   (дата обращения 01.06.2024). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1336#section-1
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://www.voppsy.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=958.h7wvNBomQKXrKngkHbOzy4FtnfCO_0OHqWw-rPfWvDUKzKRg0A59V8wWfk1bBhkKuZIzPHexvfjX7RXbiRyFVA.5574d7c572c999a32cd3402392a85a3451589a27&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YhoHDhMr5y7FFfJhpgIEKr0ZEXekuNajz&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbjExeFdWa29xZXlQNWJkRUtHbzBsY2RwWkh0UHNLSFhETVdERjdYSXlQUGg3cTFGQUVRWU5zUGRJLXFOTEh5czliZTVuRHFZSVFaU29ZT0FRdTRseUU&b64e=2&sign=bee059eca8b3ee2913fa27239c4eae90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG4VPk_3OJtTeWR78EQpaMGBzGfffy97YToasLXrhUnyzLL9KkCVivcj-tNRRd4GfyXl4NLo5Pr380QoIolqbgrd2Cwur_T4wDbRYXXQ-EBmLaubo7MPlbL7ojJL6XX5c6zx_U85hiLnidy9_Io5LeyOoMRSzdHm5c2zjsvDxOU1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImV37AHK-OEKZ96Jvj-XT6oxZ6CVO_4iS722GFLGLJtYaYVsCuhafLAIcafuMhXinAm7UEWkPhDFh-JXbR75reOFc_nex9-q0EFwFDGluW9gj4OTbUhMj9gh8XA6F9yh8pkb4eKUZ0cFTKaR1lqkHKy54_YUeFzbDOJRXLAwpCsF82DyflAG_EI41omhCfcqiRKjQv4J8_pkafjr45XNtRKOF0YaWXNILbYGTEDhy1ihprNl5v-f_0WlOUcUjGBHXZo&l10n=ru&cts=1454938650402&mc=3.2195282822995477
http://psychologiya.com.ua/knigi-po-psixologii.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=958.h7wvNBomQKXrKngkHbOzy4FtnfCO_0OHqWw-rPfWvDUKzKRg0A59V8wWfk1bBhkKuZIzPHexvfjX7RXbiRyFVA.5574d7c572c999a32cd3402392a85a3451589a27&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0VBazlBMVBzU0xhVFI1UWZSejZSWWotUHBCTVp6STFlQTFGUzZsbUR6RUJCNDNBeklISjYxd1pPc2xOeFZoYzJtT25GZHRVQ1RjZjFKSDNHZzNuMTFJT3BUajBHQ29hNGM5NWg2cWROblFWY2ZvQWpQM25pOA&b64e=2&sign=e32e77812bb4a0ba022b50b01bef88e1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG4VPk_3OJtTeWR78EQpaMGBzGfffy97YToasLXrhUnyzLL9KkCVivcj-tNRRd4GfyXl4NLo5Pr380QoIolqbgrd2Cwur_T4wDbRYXXQ-EBmLaubo7MPlbL7ojJL6XX5c6zx_U85hiLnidy9_Io5LeyOoMRSzdHm5c2zjsvDxOU1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImV37AHK-OEKZ96Jvj-XT6oxZ6CVO_4iS722GFLGLJtYaYVsCuhafLAIcafuMhXinAm7UEWkPhDFh-JXbR75reOFc_nex9-q0EFwFDGluW9gj4OTbUhMj9gh8XA6F9yh8pkb4eKUZ0cFTKaR1lqkHKy54_YUeFzbDOJRXLAwpCsF82DyflAG_EI41omhCfcqiRKjQv4J8_pkafjr45XNtRKOF0YaWXNILbYGTEDhy1ihprNl5v-f_0WlOUcUjGBHXZo&l10n=ru&cts=1454938892364&mc=3.919119732756684
http://www.b17.ru/
http://www.b17.ru/blog/50_psychology_classics/
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционная 

аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 427). 

приспособлено* 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 425). 

приспособлено* 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

(ауд. 350-а) 

Учебная мебель. 

Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle. 

Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 

в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 

Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 1. Диагностика 

интеллектуального развития, 

диагностика креативности 

знать: 

- закономерности процесса общения. 

-общие основы психологических и 

психодиагностических знаний; 

- типологию и особенности потребительского поведения 

и поведения в сервисной среде. 

-современные тенденции развития общества и личности; 

уметь: 

- диагностировать наличие конфликта, его причины и 

особенности; 

 - определять точки пересечения сервисной и 

психологической составляющих при анализе в области 

сервиса; 

-самостоятельно работать с познавательной и 

специальной психологической и психодиагностической 

литературой; 

- применять начальные психологические и 

психодиагностические знания для научного подхода к 

практической деятельности; 

владеть: 

- приемами изучения личности потребителя;  

-навыками практического использования в достижении 

психологической и психодиагностической науки в 

процессе подготовки к профессиональной деятельности;  

-навыками критического анализа ситуаций 

профессионального общения психолога с точки зрения 

этических норм; 

-методами поиска и выбора пути и средств развития 

партнерских и деловых отношений. 

уо 

 

Раздел 2. Диагностика 

личностного развития: 

проективные методики 

уо 

 

Раздел 3. Диагностика 

личностного развития: 

вопросники 

уо 

 

Раздел 4. Диагностика 

эмоционально-мотивационной 

сферы личности 

уо 

 

Раздел 5. Диагностика 

регуляторной активности 

личности 

уо 

 

Раздел 6. Введение в 

конфликтологию 

уо 

 

Раздел 7. Диагностика 

межличностных отношений 

уо 

 

Раздел 8. Диагностика 

невербального поведения 

уо, КР, Т 

Раздел 9. НЛП- технологии 

*уо – оценка при устном опросе 

ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 

Т – выполнение теста 

КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.26 «Психологический практикум» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 18,2 часа, из них: лекционные 8, практические 

занятия 10 Самостоятельная работа студента 86 часов. Форма промежуточного контроля:  зачет. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психологический практикум» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплины 

«Психология». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологический практикум» является базовая подготовка студентов в 

области практического применения основных методов психологии, получения знаний о логике 

психологического исследования, основных методах сбора эмпирических данных и оформления результатов. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний об общих основах психологических и психодиагностических знаний; 

- приобретение знаний о современных тенденциях развития общества и личности; 

- формирование и развитие умений анализа психологических факторов, определяющих особенности 

поведения в различных ситуациях  сервисной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков использования полученных знаний применительно к собственному 

поведению в области сервиса. 

 

4 Содержание дисциплины 

Диагностика интеллектуального развития, диагностика креативности Диагностика личностного развития: 

проективные методики Диагностика личностного развития: вопросники Диагностика эмоционально-

мотивационной сферы личности. Диагностика регуляторной активности личности Введение в 

конфликтологию Диагностика межличностных отношений Диагностика невербального поведения НЛП- 

технологии 

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 (УК-3): 

- определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели (УК-3.1); 

- при реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывает особенности 

поведения и интересы других участников (УК-3.2); 

- анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное  взаимодействие с учетом этого (УК-3.3); 

- осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения поставленной цели (УК-3.4); 

- соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную ответственность за 

результат (УК-3.5). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

 

Знать: 

- закономерности процесса общения. 

-общие основы психологических и психодиагностических знаний; 

- типологию и особенности потребительского поведения и поведения в сервисной среде. 

-современные тенденции развития общества и личности; 

 

Уметь: 

- диагностировать наличие конфликта, его причины и особенности; 

 - определять точки пересечения сервисной и психологической составляющих при анализе в области 

сервиса; 
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-самостоятельно работать с познавательной и специальной психологической и психодиагностической 

литературой; 

- применять начальные психологические и психодиагностические знания для научного подхода к 

практической деятельности; 

 

Владеть: 

- приемами изучения личности потребителя;  

-навыками практического использования в достижении психологической и психодиагностической науки в 

процессе подготовки к профессиональной деятельности;  

-навыками критического анализа ситуаций профессионального общения психолога с точки зрения этических 

норм; 

-методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых отношений. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 4 

Вид учебной работы 

Объем, акад. ч. 
в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч. 
з.е. 

акад. 

ч 

астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
0,51 18,2 13,65 

- 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,5 18 13,5 - 

В том числе:    - 

Лекции 0,22 8 6 - 

Практические занятия  0,28 10 7,5 - 

Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 

- - - - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 

Самостоятельная работа (всего): 2,39 86 64,5 - 

в том числе:     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,5 54 40,5 - 

Контрольная работа 0,89 32 24  

Форма(ы) контроля: зачет 

Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++)  по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 8.06.2017 г. №514 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.06.2017 г., регистрационный № 47236); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 № 1383 "Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., реги-

страционный № 40168);  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным ро-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский хими-

ко-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 8.06.2017 г. №514 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.06.2017 г., реги-

страционный № 47236), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накоп-

ленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий» НИ РХТУ 

им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий полностью или частично. 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков в области электротехники и 

микроэлектроники, освоение методов расчета электрических цепей и принципов работы основных электронных 

устройств на интегральных микросхемах.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принципе 

действия и области применения важнейших электротехнических и электронных устройств; 

- изучение современной элементной базы электрических цепей и электронных устройств; 

- приобретение знаний принципов действия, конструкций, свойств, областей применения и потенциальных воз-

можностей основных электротехнических и электронных устройств; 

-  формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать простейшие 

электрические цепи, измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое 

электротехническое и электронное оборудование; 

- формирование и развитие умений экспериментальным способом определять параметры и характеристики 

типовых электротехнических и электронных элементов и устройств; 
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- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с измери-

тельной техникой, составление измерительных схем и обеспечение безопасной работы персонала при выполнении из-

мерений; 

- получение представления о современном состоянии вопроса и о тенденциях развития микроэлектроники, о 

перспективных схемотехнических решениях в этой области. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Электротехника и микроэлектроника» к обязательной части блока в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений дисциплин Б1.О.23 и относится к профилю «Сервис транспортных средств». 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): “Математика”, “Физика”, “Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности” и является основой для последующих дисциплин: “Аппаратные устройства персо-

нального компьютера”; “Архитектура ЭВМ и систем”.  

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Электротехника и микроэлектроника» направлено на приобретение следующих компе-

тенций и индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

Универсальные компе-

тенции 

УК-1  
Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

 

УК-1.1.  

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, тре-

буемую 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, ин-

терпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суж-

дения, аргументирует свои выводы и точку зрения. 

УК-1.4. 

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 

- основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших электро-

технических и электронных устройств; 

- методы расчета электрических схем и методы анализа схем электронных устройств; 

- физические принципы работы, вольт-амперные характеристики, основные параметры и условные обозначения 

компонентов электрических схем; 

- принципы работы аналоговых и цифровых электроизмерительных приборов и методы измерения электриче-

ских величин. 

Уметь: 

- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электро-

техническое и электронное оборудование; 

- использовать различные электронные приборы в электрических схемах, выбирать типы электронных прибо-

ров в зависимости от особенностей их применения; 

- читать электрические схемы и пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться средствами измерения и моделирования электрических схем. 

Владеть: 

- основными методами анализа, расчета и моделирования схем электротехнических и электронных устройств и 

выбора компонентов для их практической реализации; 

- навыками экспериментальных исследований электрических схем. 

- навыками расчета параметров компонентов типовых электронных устройств и выбора их для решения кон-

кретных технических задач; 

- навыками разработки принципиальных электрических схем электронных устройств; 

- навыками выбора схемных решений для построения схем основных электронных устройств. 
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5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Электротехника и микроэлектроника» составляет 144 часов или 4 зачетные 

единицы (з.е). Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа обучающихся с педагогически-

ми работниками (всего) 
0,46 16,4 12,3 

Контактная работа – аудиторные занятия 0,44 16 12 

В том числе:    

Лекции 0,11 4 3 

Лабораторные работы (ЛР) 0,33 12 9 

Контактная работа – экзамен 0,01 0,4 0,3 

Самостоятельная работа (всего) 3,31 119 89,3 

Контактная самостоятельная работа (групповые      

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 

0,03 1 0,75 

В том числе другая СР    

Проработка лекционного материала 0,28 10 7,5 

Подготовка к лабораторным занятиям 0,5 18 13,5 

Контрольная работа (КР) - выполнение 2,5 90 67,5 

Контроль в том числе    

Подготовка к аттестации 0,24 8,6 6,45 

Форма контроля: Экзамен 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

разде-

ла 

Наименование темы  

(раздела) дисциплины 

ак. часов 

Всего Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия. 

Сам. 

работа 

1 

Введение. Основные опре-

деления, топологические 

понятия и законы электро-

техники. Методы расчета 

линейных и нелинейных 

цепей  постоянного тока 

14,6 0,6 - 2 12 

2 

Анализ и расчет линейных 

цепей синусоидального 

тока 
8,4 0,4 - 2 6 

3 

Анализ и расчет трехфаз-

ных линейных цепей сину-

соидального тока 
12,4 0,4 - - 12 

4 

Электромагнитные устрой-

ства и электрические ма-

шины  
14,3 0,3 - 2 12 

5 

Основные понятия микро-

электроники. Компоненты  

электроники и микроэлек-

троники 

12,3 0,3 - - 12 

6 
Интегральные микросхемы 

(ИМС) 
9,2 0,2 - - 9 

7 
Источники вторичного 

электропитания 
15,4 0,4 - 2 13 

8 
Усилители электрических 

сигналов 
17,4 0,4 - 2 15 

9 

Аналоговые  преобразова-

тели электрических сигна-

лов 
12,6 0,6 - - 12 

10 
Логические и цифровые 

устройства 17,4 0,4 - 2 15 

 

Контактная самостоятель-

ная работа  (текущие кон-

сультации) 
1 - - - 1 

 Вид аттестации (экзамен)      

 Контроль аттестации 0,4 - - - - 

 Подготовка к экзамену 8,6 - - - - 

 Всего 144 4 - 12 119 
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6.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

 раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Введение. Основные определе-

ния, топологические понятия и 

законы электротехники. Методы 

расчета линейных и нелинейных 

цепей  постоянного тока 

Введение. Понятие об электрической цепи и ее элементах. Способы соединения 

приемников и источников электрической цепи. Топология цепей постоянного тока. 

Напряжение на участке цепи.  Закон Ома.  Первый и второй законы Кирхгофа. По-

тенциальная диаграмма. Баланс мощностей в электрических цепях постоянного тока. 

Метод эквивалентных преобразований. Метод контурных токов. Метод непосред-

ственного применения законов Кирхгофа. Основные понятия о нелинейных элемен-

та. Последовательное, параллельное и смешанное соединение нелинейных элемен-

тов. Понятия статического и дифференциального сопротивлений. Графический ме-

тод расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами. 

2 

Анализ и расчет линейных цепей 

синусоидального тока 

Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Изображение 

синусоидальных токов и напряжений в виде комплексных чисел в алгебраической и 

показательной форме записи. Формулы перехода от одной формы записи к другой. 

Комплексные амплитуды и комплексные действующие значения токов и напряже-

ний. Векторная диаграмма. Элементы цепей синусоидального тока. Синусоидальный 

ток в резисторе. Индуктивность в цепи синусоидального тока. Конденсатор в цепи 

синусоидального тока. Комплексное сопротивление. Закон Ома и Законы Кирхгофа 

для цепи синусоидального тока. Расчет электрических цепей синусоидального тока с 

одним источником энергии комплексным методом.  Примеры построения векторных 

диаграмм для различных схем. Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. 

Выражение мощности в комплексной форме записи. 

3 

Анализ и расчет трехфазных ли-

нейных цепей синусоидального 

тока 

Генерирование трехфазной системы ЭДС. Принцип действия и устройство 

трехфазного генератора. Фазные и линейные токи и напряжения. Соединение 

трехфазной цепи звездой, симметричный и несимметричный режимы работы. 

Векторные диаграммы.  

4 

Электромагнитные устройства и 

электрические машины  

Устройство, принцип действия и применение трансформаторов. Уравнения 

электрического и магнитного состояния. Коэффициент трансформации. Потери 

мощности и К.П.Д. Асинхронные машины, устройство, принцип действия и область 

применения. Получение вращающегося магнитного поля. Основные параметры 

асинхронного двигателя и их связь со скольжением. Электромагнитный момент и 

механическая характеристика двигателя. Регулирование скорости, пуск и реверс. 

Устройство, принцип работы и применение машин постоянного тока. Способы воз-

буждения и механические характеристики для каждого способа возбуждения. Регу-

лирование скорости, пуск и реверс.  

5 

Основные понятия микроэлек-

троники. Компоненты  электро-

ники и микроэлектроники 

Основные положения микроэлектроники и направления ее развития. Пассивные 

компоненты: резисторы; конденсаторы; дроссели и трансформаторы. Полупровод-

никовые компоненты: диоды; стабилитроны; биполярные и полевые транзисторы; 

тиристоры. Компоненты оптоэлектроники: оптоизлучатели; фотоприемники; оптро-

ны; технические средства отображения информации. Условные графические обозна-

чения на схемах, основные параметры, система обозначений, маркировка. 

6 

Интегральные микросхемы 

(ИМС) 

Физические принципы работы и создания ИМС. Полупроводниковые ИМС. Ти-

повые конструкции и структура. Биполярные и МДП-транзисторы. Диоды, полупро-

водниковые резисторы и конденсаторы. Технология изготовления биполярных и 

МДП ИМС. Основные параметры. Пленочные и гибридные ИМС. Конструкция. 

Элементы толстопленочных гибридных ИМС. Методы получения тонких пленок. 

Подложки для гибридных ИМС. Пленочные резисторы и конденсаторы и индуктив-

ные элементы. Пленочные проводники и контактные площадки. Методы получения 

различных конфигураций пассивных элементов. Навесные компоненты и корпусы  

гибридных ИМС. Основные параметры. Условные графические обозначения ИМС 

на схемах, система обозначений. 

7 

Источники вторичного электро-

питания (ИВЭ) 

Общие сведения и классификация ИВЭ. Структурная схема ИВЭ. Полупроводнико-

вые выпрямители: однофазные неуправляемые выпрямители однополупериодный, нуле-

вой и мостовой; однофазный мостовой управляемый выпрямитель. Схемы, основные 

показатели, временные диаграммы работы. Сглаживающие фильтры: простейшие L- и С- 

фильтры; Г- и П- образные LC- и RC- фильтры. Коэффициент сглаживания. Схемы, ос-

новные соотношения, области применения. Стабилизаторы напряжения: параметриче-

ский; компенсационный. Коэффициент стабилизации. Схемы, основные соотношения. 

8 

Усилители электрических сиг-

налов 

Общие сведения и классификация усилителей. Основные параметры и характеристики. 

Обратные связи в усилителях (ОС). Операционный усилитель (ОУ): структурная схема ОУ; 

основные параметры ОУ; основные свойства идеального ОУ. Усилители на ОУ: 

инвертирующий усилитель на ОУ; неинвертирующий усилитель на ОУ. Схемы, 

коэффициент усиления. Условие сбалансированности схем. 
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1 2 3 

9 
Аналоговые  преобразователи 

электрических сигналов 

Инвертирующий сумматор на ОУ. Интегратор и интегратор со сбросом на ОУ. Диф-

ференциатор на ОУ. Схемы, реализуемые ими уравнения. 

10 
Логические и цифровые устрой-

ства 

Функции алгебры логики, логические операции, таблицы истинности. Основные 

законы алгебры логики. Логические элементы ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, Эквива-

лентность, Исключающее ИЛИ. Условные графические обозначения. Классификация 

цифровых устройств. Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов. Мультиплек-

соры. Логические выражения, схемы, таблицы истинности. Определение и классификация 

триггеров. RS-, D-, T-, JK-триггеры. Схемы, таблицы переходов, временные диаграммы рабо-

ты. Определение и классификация цифровых счетчиков импульсов. Двоичный и двоично-

десятичный счетчики. Схемы, временные диаграммы работы.  Принципы построения счетчи-

ков с произвольным коэффициентом счета. 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их 

достижения: 

Код компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за дис-

циплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Раздел 

Р
аз

д
ел

 

1
 

Р
аз

д
ел

 

2
  

Р
аз

д
ел

 

3
 

Р
аз

д
ел

 

4
 

Р
аз

д
ел

 

5
 

Р
аз

д
ел

 

6
 

Р
аз

д
ел

 

7
 

Р
аз

д
ел

 

8
 

Р
аз

д
ел

 

9
  

Р
аз

д
ел

 

1
0
 

 

1 2 3 4 

УК-1  

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных задач 
 

УК-1.1. Анализи-

рует задачу, выде-

ляя ее базовые со-

ставляющие. Опре-

деляет, интерпре-

тирует и ранжирует 

информацию, тре-

буемую для реше-

ния поставленной 

задачи. 

УК-1.2. Осуществ-

ляет поиск инфор-

мации для решения 

поставленной зада-

чи по различным 

типам запросов. 

Знать: 

- основные законы элек-

тротехники, устрой-

ство, принцип действия 

и области применения 

важнейших электротех-

нических и электрон-

ных устройств; 

- методы расчета элек-

трических схем и мето-

ды анализа схем элек-

тронных устройств. 

+ + + + + + + + + + 

Уметь: 

- рассчитывать цепи по-

стоянного и перемен-

ного тока, выбирать и 

использовать необхо-

димое электротех-

ническое и электронное 

оборудование; 

- использовать различ-

ные электронные при-

боры в электрических 

схемах, выбирать типы 

электронных приборов 

в зависимости от осо-

бенностей их примене-

ния. 

+ + + + + + + + + + 

Владеть: 

- основными методами 

анализа, расчета и мо-

делирования схем элек-

тротехнических и элек-

тронных устройств и 

выбора компонентов 

для их практической 

реализации; 

- навыками экспери-

ментальных исследова-

ний электрических 

схем. 

+ + + + + + + + + + 
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1 2 3 4 

 УК-1.3. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпре-

таций, оценок, 

формирует соб-

ственные мнения и 

суждения, аргумен-

тирует свои выводы 

и точку зрения. 

УК-1.4. Рассматри-

вает и предлагает 

возможные вариан-

ты решения по-

ставленной задачи, 

оценивая их досто-

инства и недостат-

ки. 

Знать: 

- физические прин-

ципы работы, вольт-

амперные характери-

стики, основные пара-

метры и условные обо-

значения компонентов 

электрических схем; 

- принципы работы ана-

логовых и цифровых 

электроизмерительных 

приборов и методы из-

мерения электрических 

величин. 

+ + + + + + + + + + 

Уметь: 

- читать электрические 

схемы и пользоваться 

справочной литерату-

рой; 

- пользоваться сред-

ствами измерения и мо-

делирования электриче-

ских схем. 

+ + + + + + + + + + 

Владеть: 

- навыками расчета па-

раметров компонентов 

типовых электронных 

устройств и выбора их 

для решения конкрет-

ных технических задач; 

- навыками разработки 

принципиальных элек-

трических схем элек-

тронных устройств; 

- навыками выбора 

схемных решений для 

построения схем основ-

ных электронных 

устройств. 

+ + + + + + + + + + 

 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

8.1 Лабораторные занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

час. 

1 1 Линейная цепь постоянного тока. ЛР №1 2 

2 1,2 
Неразветвленная цепь синусоидального тока. ЛР 

№2 
2 

3 4 Исследование асинхронного двигателя. ЛР №4 2 

4 7 
Полупроводниковые неуправляемые выпрямите-

ли. ЛР №5 
2 

5 8,9 
Инвертирующий усилитель и инвертирующий 

сумматор на ОУ. ЛР №6 
2 

6 10 Логические и цифровые устройства. ЛР №7 2 

 

8.3 Курсовая работа 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, 

включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
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- выполнение контрольной работы; 

- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Ма-

териал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

9.1 Контрольная работа 

В процессе изучения курса «Электротехника и микроэлектроника» студент получает задание для контрольной 

работы. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях. 

 

Самостоятельная работа Тематика контрольных работ 

Контрольная работа №1 Задача №1 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №1.2). 

В цепи ЭДС источников питания равны E1 и E2, а сопротивления ветвей – R1, R2, R3, R4, R5, 

R6. Определить методом непосредственного применения законов Кирхгофа и методом контур-

ных токов токи в ветвях цепи и режим работы каждого из источников. Составить баланс мощ-

ностей. Построить потенциальную диаграмму для контура, включающего оба источника энер-

гии. 

Задача №2 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №2.2). 

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, X1; R2, X2; R3, X3. К 

зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно 

U. Определить: а) действующее значение токов в ветвях и в неразветвлённом участке; б) ак-

тивную, реактивную и полную мощности в обеих частях и на зажимах цепи. Расчёт выполнить 

комплексным методом. Построить векторную диаграмму. 
Задача №3 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №3.2). 

К трёхфазной линии с линейным напряжением UЛ подключены три одинаковых приёмни-

ка, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приёмника равны Rф 

и Xф. Определить ток в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой 

активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы 

нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов 

векторные диаграммы напряжений и показать на них векторы токов. 

Задача №4 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №8.1). 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором питается от сети с ли-

нейным напряжением 380 В. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: но-

минальная мощность на валу P2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности Cosн; 

КПД н. Обмотки фаз статора соединены звездой. Кратность критического момента относи-

тельно номинального КМ. Определить: номинальный ток в фазе обмотки статора; число пар 

полюсов обмотки статора; номинальное скольжение; номинальный момент на валу ротора; 

критический момент; критическое скольжение; значения моментов, соответствующие значени-

ям скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; пусковой момент при снижении напряжения 

сети на 10%; построить механическую характеристику двигателя n =  f(M). 

Задача №5 (по вариантам). (Литература: д-5, задача №1.1). 

Рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и 

трансформатором. Схема выпрямителя, сопротивление нагрузки Rн, мощность нагрузки Pн.ср, 

среднее значение напряжения Uн.ср и тока нагрузки Iн.ср для каждого варианта приведены в табл. 

1.1. Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение об-

ратного напряжения Uобр max, приложенного к диоду; действующее значение напряжения U2 

(фазного U2ф или линейного U2л) вторичной обмотки трансформатора. Выбрать наиболее под-

ходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. Изобразить принципиальную схему 

выпрямителя с трансформатором. Нанести на схеме условно-положителные направления 

напряжений и токов. Изобразить в масштабе временные диаграммы напряжений u2(t), uн(t), 

Uн.ср,  тока нагрузки iн(t) и напряжения на одном из диодов uVD(t).  

Задача №6 (по вариантам). (Литература: д-5, задача №3.4). 

На вход интегратора, схема которого изображена на рис. 3.4, последовательно подаются 

уровни напряжений Uвх1, Uвх2, Uвх3, Uвх4 в течение интервалов времени соответственно t1 – t2, t2 – 

t3,  t3 – t4,  t4 – t5. В таблице 3.4 для каждого варианта заданы: сопротивления резисторов R1 = R2; 

емкость конденсатора C1;  напряжения входных сигналов Uвх1 – Uвх4; интервалы времени; ча-

стота fвх и амплитуда Um вх входного сигнала. Изобразить в масштабе временные диаграммы 

uвх(t) и uвых(t) интегратора. Определить амплитуду выходного напряжения Um вых интегратора 

при подаче на его вход переменного напряжения прямоугольной формы заданной частоты  fвх  

и амплитуды Um вх. Изобразить в масштабе временные диаграммы uвх(t)  и uвых(t) интегратора. 

Выполнение контрольных работ оценивается по следующим критериям: 

- степень и уровень выполнения работы; 

- аккуратность в оформлении работы; 

- использование специальной литературы; 

- сдача контрольной работы в срок. 
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10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 

мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке. 

11.1. Образовательные технологии 

 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновацион-

ных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лек-

циями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в ви-

де применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дис-

куссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей). 

 

11.2. Лекции 

 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

 

11.3. Занятия семинарского типа 

 

Не предусмотрены. 

 

11.4. Лабораторные работы 

 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов или тестов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 

- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
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11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по монтажу и наладке систем 

электроснабжения. 

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-

ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-

фильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-

дении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия и т.п.. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вариан-

ты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргу-

ментированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

Организация лабораторного практикума 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 

2. Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 

5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен прото-

кол работы 

б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебни-

ке, умение работать с оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной ра-

боте. 

Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) не подготовлен протокол для записи результатов, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-

ким методом он будет делать. 

Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
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Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнитель-

ной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 

В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 

Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов, 

в) правильности построения графиков (при необходимости), 

г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 

При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 

 

11.7. Методические указания для студентов 

 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических заняти-

ях. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 

своей подготовки к работе.  

 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

  

11.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидов 

 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а имен-

но: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обеспечива-

ет обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации об-

разовательного процесса по дисциплине.  

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные отече-

ственные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессио-

нальным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

основной образовательной программе. 

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Основы электротехники, микро-электроники и 

управления: теория и расчет [Текст] : учеб. пособ.: 

в 2 т. / Ю. А. Комиссаров [и др.] ; ред. П. Д. Сарки-

сов. - М. : Химия, 2007. - 450 с. - (в пер.) 

 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

О-2. Белов Н.В. Электротехника и основы электро-

ники [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. 

Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2012. — 432 с. 

https://e.lanbook.com/book/3553 Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Ермуратский П.В. Электротехника и электро-

ника [Электронный ресурс]: учеб. / П.В. Ермурат-

ский, Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин. — Электрон. 

дан. — Москва: ДМК Пресс, 2011. - 417с. 

https://e.lanbook.com/book/908 Да 

Д-2. Е.Б. Колесников, В.Г. Куницкий, Н.М  Жилина. 

Электрические цепи: Лабораторные работы по 

электротехнике / РХТУ им Д.И. Менделеева, Ново-

московский ин-т; Сост.: Е.Б. Колесников, В.Г. Ку-

ницкий, Н.М. Жилина. Новомосковск, 2001.- 75с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25188/mod

_resource/content/0/Аналоговая%20электроник

а.pdf 

Да 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/3553
https://e.lanbook.com/book/908
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25188/mod_resource/content/0/Аналоговая%20электроника.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25188/mod_resource/content/0/Аналоговая%20электроника.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25188/mod_resource/content/0/Аналоговая%20электроника.pdf
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12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор 

№ 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - 

https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок 

действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - осна-

щены видеопроектором, компьютерами, принтерами. Для проведения лабораторных работ используются учебные 

стенды, расположенные в ауд. 116 кафедры "Электроснабжение".  А также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использова-

ния инвалидами и лицами 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Лекционная аудитория 108 

 (корпус 1). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227)  

приспособлено  

(аудитория на первом эта-

же, отсутствие порогов)  

Лекционная аудитория 204,а 

 (корпус 1). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227)  

 

Лаборатория электроники и  

электрических измерений. Ауд. 

116 (корпус 1). 

Лабораторные стенды, учебные столы, стулья, доска, мел. 

Перечень приборов находится в паспорте данной лаборатории и 

в соответствии со сличительной ведомостью бухгалтерии 

приспособлено  

(аудитория на первом 

этаже, отсутствие поро-

гов) 

Лекционная. Ауд. 125 (корпус 1). Стационарная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227). 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-

тью на жестком диске 8 Гбайт с возможностью просмотра ви-

деоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и ин-

формационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 

учебно-методическим материалам. 

приспособлено  

(аудитория на первом 

этаже, отсутствие поро-

гов)  

Помещение для хранения и  

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 

Ауд. 227 (корпус 1). 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 

Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения про-

филактического обслуживания учебного оборудования 

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и заня-

тия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 

сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивиду-

альной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управле-

ния учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

 

 

 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подпис-

ке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор под-

писчика: ICM-164914. 

2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL). 

3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 

4 MS Excel из пакета MS Office 365 A1 бесплатная веб-версия Office https://products.office.com/ru-

ru/academic/compare-office-365-education-plans для учащихся, преподавателей и сотрудников. 

5 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 

6 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для корпоративного 

распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

7 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование  разделов Основные показатели оценки Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 

Тема 1. Основные определения, топологиче-

ские понятия и законы электротехники. Мето-

ды расчета линейных и нелинейных цепей  

постоянного тока. 
Тема 2. Анализ и расчет линейных цепей си-

нусоидального тока. 

Знает: 

- основные законы электротехники, 

устройство, принцип действия и области 

применения важнейших электротехни-

ческих и электронных устройств; 

- методы расчета электрических схем и 

методы анализа схем электронных 

устройств; 

- физические принципы работы, вольт-

амперные характеристики, основные па-

раметры и условные обозначения ком-

понентов электрических схем; 

- принципы работы аналоговых и циф-

ровых электроизмерительных приборов 

и методы измерения электрических ве-

личин. 

Умеет: 

- рассчитывать цепи постоянного и пе-

ременного тока, выбирать и использо-

вать необходимое электротехн-ическое и 

электронное оборудование; 

- использовать различные электронные 

приборы в электрических схемах, выби-

рать типы электронных приборов в зави-

симости от особенностей их примене-

ния; 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Лабораторная работа 

Тестирование 

 

Тема 3. Анализ и расчет трехфазных линей-

ных цепей синусоидального тока. 
Тема 4. Электромагнитные устройства и элек-

трические машины. 

Тема 5. Основные понятия микроэлектрони-

ки. Компоненты  электроники и микроэлек-

троники. 

Тема 6. Интегральные микросхемы (ИМС) 

Устный опрос 

Лабораторная работа 

 

Тема 7. Источники вторичного электропита-

ния (ИВЭ). 

Устный опрос 

Практическое задание 

Лабораторная работа 

 

Тема 8. Усилители электрических сигналов Устный опрос 

Контрольная работа 

Лабораторная работа 

 

Тема 9. Аналоговые  преобразователи элек-

трических сигналов. 

Устный опрос 

Практическое задание 

Лабораторная работа 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Тема 10. Логические и цифровые устройства - читать электрические схемы и пользо-

ваться справочной литературой; 

- пользоваться средствами измерения и 

моделирования электрических схем. 

Владеет: 

- основными методами анализа, расчета 

и моделирования схем электротехниче-

ских и электронных устройств и выбора 

компонентов для их практической реа-

лизации; 

- навыками экспериментальных исследо-

ваний электрических схем. 
- навыками расчета параметров компо-

нентов типовых электронных устройств 

и выбора их для решения конкретных 

технических задач; 

- навыками разработки принципиальных 

электрических схем электронных 

устройств; 

- навыками выбора схемных решений 

для построения схем основных элек-

тронных устройств. 

Устный опрос 

Лабораторная работа 

 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.23. «Электротехника и микроэлектроника» 

1. Общая трудоемкость (з.е./час): 4/144. Контактная работа 16,3 час., из них: лекционные 4, лабораторные 

12. Самостоятельная работа студента 119 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электротехника и микроэлектроника» к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений дисциплин Б1.О.23 и относится к профилю «Сервис транспортных средств». 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях):  “Математика”, “Физика”, “Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности”. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков в области электротехники и 

микроэлектроники, освоение методов расчета электрических цепей и принципов работы основных электронных 

устройств на интегральных микросхемах.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принци-

пе действия и области применения важнейших электротехнических и электронных устройств; 

- изучение современной элементной базы электрических цепей и электронных устройств; 

- приобретение знаний принципов действия, конструкций, свойств, областей применения и потенциальных 

возможностей основных электротехнических и электронных устройств; 

- формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать простейшие 

электрические цепи, измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое 

электротехническое и электронное оборудование; 

- формирование и развитие умений экспериментальным способом определять параметры и характеристики 

типовых электротехнических и электронных элементов и устройств; 

- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с измери-

тельной техникой, составление измерительных схем и обеспечение безопасной работы персонала при выполнении из-

мерений; 

- получение представления о современном состоянии вопроса и о тенденциях развития микроэлектроники, о 

перспективных схемотехнических решениях в этой области. 

 4. Содержание дисциплины 

Введение. Понятие об электрической цепи и ее элементах. Способы соединения приемников и источников электрической цепи. 

Топология цепей постоянного тока. Напряжение на участке цепи.  Закон Ома.  Первый и второй законы Кирхгофа. Потенциальная 

диаграмма. Баланс мощностей в электрических цепях постоянного тока. Метод эквивалентных преобразований. Метод контурных 

токов. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Основные понятия о нелинейных элемента. Последовательное, 

параллельное и смешанное соединение нелинейных элементов. Понятия статического и дифференциального сопротивлений. Гра-
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фический метод расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами. 

Введение. Понятие об электрической цепи и ее элементах. Способы соединения приемников и источников электрической цепи. 

Топология цепей постоянного тока. Напряжение на участке цепи.  Закон Ома.  Первый и второй законы Кирхгофа. Потенциальная 

диаграмма. Баланс мощностей в электрических цепях постоянного тока. Метод эквивалентных преобразований. Метод контурных 

токов. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Основные понятия о нелинейных элемента. Последовательное, 

параллельное и смешанное соединение нелинейных элементов. Понятия статического и дифференциального сопротивлений. Гра-

фический метод расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами. 

Генерирование трехфазной системы ЭДС. Принцип действия и устройство трехфазного генератора. Фазные и линейные токи и 

напряжения. Соединение трехфазной цепи звездой, симметричный и несимметричный режимы работы. Векторные диаграммы. 

Устройство, принцип действия и применение трансформаторов. Уравнения электрического и магнитного состояния. Коэффици-

ент трансформации. Потери мощности и К.П.Д. Асинхронные машины, устройство, принцип действия и область применения. По-

лучение вращающегося магнитного поля. Основные параметры асинхронного двигателя и их связь со скольжением. Электромаг-

нитный момент и механическая характеристика двигателя. Регулирование скорости, пуск и реверс. Устройство, принцип работы и 

применение машин постоянного тока. Способы возбуждения и механические характеристики для каждого способа возбуждения. 

Регулирование скорости, пуск и реверс. 

Основные положения микроэлектроники и направления ее развития. Пассивные компоненты: резисторы; конденсаторы; дроссели 

и трансформаторы. Полупроводниковые компоненты: диоды; стабилитроны; биполярные и полевые транзисторы; тиристоры. 

Компоненты оптоэлектроники: оптоизлучатели; фотоприемники; оптроны; технические средства отображения информации. 

Условные графические обозначения на схемах, основные параметры, система обозначений, маркировка. 

Физические принципы работы и создания ИМС. Полупроводниковые ИМС. Типовые конструкции и структура. Биполярные и 

МДП-транзисторы. Диоды, полупроводниковые резисторы и конденсаторы. Технология изготовления биполярных и МДП ИМС. 

Основные параметры. Пленочные и гибридные ИМС. Конструкция. Элементы толстопленочных гибридных ИМС. Методы полу-

чения тонких пленок. Подложки для гибридных ИМС. Пленочные резисторы и конденсаторы и индуктивные элементы. Пленоч-

ные проводники и контактные площадки. Методы получения различных конфигураций пассивных элементов. Навесные компо-

ненты и корпусы  гибридных ИМС. Основные параметры. Условные графические обозначения ИМС на схемах, система обозна-

чений. 

Общие сведения и классификация ИВЭ. Структурная схема ИВЭ. Полупроводниковые выпрямители: однофазные неуправляемые вы-

прямители однополупериодный, нулевой и мостовой; однофазный мостовой управляемый выпрямитель. Схемы, основные показатели, 

временные диаграммы работы. Сглаживающие фильтры: простейшие L- и С- фильтры; Г- и П- образные LC- и RC- фильтры. Коэффи-

циент сглаживания. Схемы, основные соотношения, области применения. Стабилизаторы напряжения: параметрический; компенсаци-

онный. Коэффициент стабилизации. Схемы, основные соотношения. 

Общие сведения и классификация усилителей. Основные параметры и характеристики. Обратные связи в усилителях (ОС). Операционный 

усилитель (ОУ): структурная схема ОУ; основные параметры ОУ; основные свойства идеального ОУ. Усилители на ОУ: инвертирующий уси-

литель на ОУ; неинвертирующий усилитель на ОУ. Схемы, коэффициент усиления. Условие сбалансированности схем. 

Инвертирующий сумматор на ОУ. Интегратор и интегратор со сбросом на ОУ. Дифференциатор на ОУ. Схемы, реализуемые ими уравне-

ния. 

Функции алгебры логики, логические операции, таблицы истинности. Основные законы алгебры логики. Логические элементы 

ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, Эквивалентность, Исключающее ИЛИ. Условные графические обозначения. Классификация цифро-

вых устройств. Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов. Мультиплексоры. Логические выражения, схемы, таблицы истин-

ности. Определение и классификация триггеров. RS-, D-, T-, JK-триггеры. Схемы, таблицы переходов, временные диаграммы работы. Опреде-

ление и классификация цифровых счетчиков импульсов. Двоичный и двоично-десятичный счетчики. Схемы, временные диаграммы работы.  

Принципы построения счетчиков с произвольным коэффициентом счета. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

Код 
 компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ООП) 

Код и наименование   
индикатора достижения         

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 4 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые со-

ставляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжиру-

ет информацию, требуемую 

для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.2. Осуществляет по-

иск информации для реше-

ния поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

Знать: 

- основные законы электротехники, устройство, прин-

цип действия и области применения важнейших элек-

тротехнических и электронных устройств; 

- методы расчета электрических схем и методы анали-

за схем электронных устройств. 

Уметь: 

- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, 

выбирать и использовать необходимое электро-

техническое и электронное оборудование; 

- использовать различные электронные приборы в 

электрических схемах, выбирать типы электронных 

приборов в зависимости от особенностей их примене-

ния. 
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Владеть: 

- основными методами анализа, расчета и моделиро-

вания схем электротехнических и электронных 

устройств и выбора компонентов для их практической 

реализации; 

- навыками экспериментальных исследований элек-

трических схем. 

УК-1.3. При обработке ин-

формации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует соб-

ственные мнения и сужде-

ния, аргументирует свои 

выводы и точку зрения. 

УК-1.4. Рассматривает и 

предлагает возможные ва-

рианты решения поставлен-

ной задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки. 

Знать: 

- физические принципы работы, вольт-амперные ха-

рактеристики, основные параметры и условные обо-

значения компонентов электрических схем; 

- принципы работы аналоговых и цифровых электро-

измерительных приборов и методы измерения элек-

трических величин. 

Уметь: 

- читать электрические схемы и пользоваться спра-

вочной литературой; 

- пользоваться средствами измерения и моделирова-

ния электрических схем. 

Владеть: 

- навыками расчета параметров компонентов типовых 

электронных устройств и выбора их для решения кон-

кретных технических задач.- навыками разработки 

принципиальных электрических схем электронных 

устройств; 

- навыками выбора схемных решений для построения 

схем основных электронных устройств. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 

- основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших электро-

технических и электронных устройств; 

- методы расчета электрических схем и методы анализа схем электронных устройств; 

- физические принципы работы, вольт-амперные характеристики, основные параметры и условные обозначения 

компонентов электрических схем; 

- принципы работы аналоговых и цифровых электроизмерительных приборов и методы измерения электриче-

ских величин. 

Уметь: 

- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электро-

техническое и электронное оборудование; 

- использовать различные электронные приборы в электрических схемах, выбирать типы электронных прибо-

ров в зависимости от особенностей их применения; 

- читать электрические схемы и пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться средствами измерения и моделирования электрических схем. 

Владеть: 

- основными методами анализа, расчета и моделирования схем электротехнических и электронных устройств и 

выбора компонентов для их практической реализации; 

- навыками экспериментальных исследований электрических схем. 

- навыками расчета параметров компонентов типовых электронных устройств и выбора их для решения кон-

кретных технических задач; 

- навыками разработки принципиальных электрических схем электронных устройств; 

- навыками выбора схемных решений для построения схем основных электронных устройств. 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа обучающихся с педагогически-

ми работниками (всего) 
0,46 16,3 12,2 

Контактная работа – аудиторные занятия 0,44 16 12 

В том числе:    
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Лекции 0,11 4 3 

Лабораторные работы (ЛР) 0,33 12 9 

Контактная работа – экзамен 0,01 0,3 0,23 

Самостоятельная работа (всего) 3,31 119 89,3 

Контактная самостоятельная работа (групповые      

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 

0,03 1 0,75 

В том числе другая СР    

Проработка лекционного материала 0,28 10 7,5 

Подготовка к лабораторным занятиям 0,5 18 13,5 

Контрольная работа (КР) - выполнение 2,5 90 67,5 

Контроль в том числе    

Подготовка к аттестации 0,24 8,7 6,53 

Форма контроля: Экзамен 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020г., регистрационный N 59778); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 

514. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование мотиваций и стиля поведения, способствующих 

эффективному усвоению знаний, активному участию в социальной работе, плодотворному сотрудничеству в 

профессиональной студенческой и производственной среде, готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
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— ознакомить студентов с системой высшего образования РФ, структуре Новомосковского 

института РХТУ им. Д.И. Менделеева и его Уставе; о структуре основной образовательной 

программы направления 43.03.01 «Сервис», специфике профиля;  

— основные положения профессионального стандарта «Специалист по организации постпродажного 

обслуживания и сервиса», об основах организации учебного процесса, формах аттестации и видах 

самостоятельной работы; о роли научно-исследовательской студенческой работы, влиянии вне 

учебной культурной, спортивной и общественной работы на формирование личности 

руководителя производства. 

— приобретение знаний по истории развития предоставления индивидуальных услуг населению; 

— приобретение знаний по основам организации сервиса и работы транспортных средств;  

— формирование и развитие умений выделять отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля; 

— формирование и развитие умений читать простые схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей; 

— приобретение и формирование навыков чтения технической литературой по автосервису; 

— приобретение и формирование навыков диагностики и ремонта простейших узлов автомобиля. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части блока 1 дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание  

(профстандарт, анализ 

опыта) 

Технологическ

ая 

Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи; 

ПС: 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

 
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 
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зрения; 

  УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

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 

 

Знать:  

- основные методы организации учебного процесса,  

- организацию социальной и научно-исследовательской работы, 

 - основные методы работы с информационной базой, требования документации по направлению 

подготовки, 

 - особенности, правила и приемы обмена иформацией и опытом полученным в сфере сервиса. 

- основы организации сервиса и работы транспортных средств. 

Уметь:  

-проводить выбор ресурсов, сбор исходной информации по обоснованию выбора профессии, 

- проводить сбор исходной информации и планировать последовательность их решений, 

- делиться опытом с членами команды, 

- учитывать в совместной деятельности личную роль для достижения поставленных целей,  

- выделять отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля. 

Владеть:  

- методами командной работы, 

- пользоваться учебно-методической литературой и банком компьютерных данных. 

-  приемами обмена информацией.  

- приемами социального взаимодействия в команде. 

- методами командной работы, пользоваться учебно-методической литературой и координировать общие 

действия для достижения поставленных целей 

- навыками диагностики и ремонта простейших узлов автомобиля. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Заочная форма обучения: 2/72. Контактная работа аудиторная 4.2 час., из них: лекционные 2 час., 

практические – 2 час., практическая подготовка 3 час. Самостоятельная работа студента 64 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Вид учебной работы 
Объем  

      в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.11 4.2   

В том числе: - -   

Установочная лекция 0.027 1   

Лекции 0.027 1 0.027 1 

Практические занятия (ПЗ) 0.055 2 0.055 2 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 1.77 64   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   
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Другие виды самостоятельной работы: 1.44 52   

Подготовка к практическим занятиям 0.11 4   

Изучение разделов дисциплины 1.33 48   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72  3 

2  0.083  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лекци

и 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Прак. 

зан. 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лаб. 

работ

ы 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Сам. 

работа 

1. Раздел 1.Организация 

образовательного 

процесса. Основные 

положения 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса» 
 

  0.5 - - -   10 

1.1 
Введение.  Об основах 

организации учебного процесса, 

формах аттестации и видах 

самостоятельной работы 

   - - -    

1.2 Структура основной 

образовательной программы 

направления 43.03.01 «Сервис», 

специфика профиля 

   - - -    

1.3 Основные положения 

профессионального стандарта 

«Специалист по организации 

постпродажного обслуживания и 

сервиса» 

   - - -    

2. Раздел 2. Организация 

сервиса 
  0.5 - - -   10 

2.1 
Подсистема торговли.     - - -    

2.2 Подсистема тюнинга и 

дооборудования автомобиля.  
   - - -    

2.3 Подсистема обеспечения 

технической эксплуатации.    - - -    

3. Раздел  3. Общее 

устройство автомобиля 

 

  1  2    44 

3.1 Общее устройство двигателя, 

трансмиссии, подвески. 
   0.3 1.0 0.5    

3.2 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Оборудование автосервиса. 

   0.5 0.5 1.0    

3.3 Понятие и элементы диагностики 

автомобиля.    0.2 0.5 0.5    

 ИТОГО 72  2 1 2 2    

 Зачет 3.8         

 ИТОГО 72  2 1 2 3   64 
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6.2. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Организация образовательного процесса. Основные положения профессионального 

стандарта «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса» 

1.1 Содержание и задачи курса.  

1.2   Об основах организации учебного процесса, формах аттестации и видах самостоятельной работы  

1.3 Структура основной образовательной программы направления 43.03.01 «Сервис», специфика профиля 

1.4 Основные положения профессионального стандарта «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса» 

Раздел 2. Организация сервиса 

2.1 Развитие сферы услуг. Спрос. Конкурентоспособность. Работа с клиентами.  

2.2 Цели и задачи автосервиса.  

2.3 Основы организации автосервиса.  

2.4 История развития автомобиля.  

2.5 Сектор продаж автомобилей, запчастей, аксессуаров и проката автомобилей. 

2.6 Подсистема тюнинга и дооборудования автомобиля. 

2.7 Подсистема обеспечения технической эксплуатации. 

Раздел 3. Общее устройство автомобиля 
3.1  Общее устройство двигателя, трансмиссии, подвески. 

3.2  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Оборудование автосервиса. 

3.3  Понятие и элементы диагностики автомобиля. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенци

и 

(результаты 

освоения 

ОПОП) 

Код и 

наименование  

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

УК-1. Способен 

осуществля

ть поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее 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 

Знать:  

- основные методы организации учебного 

процесса,  

- организацию социальной и научно-

исследовательской работы, 

 - основные методы работы с информационной 

базой, требования документации по 

направлению подготовки, 

 - особенности, правила и приемы обмена 

иформацией и опытом полученным в сфере 

сервиса. 

- основы организации сервиса и работы 

транспортных средств. 

+ + + 

Уметь:  

-проводить выбор ресурсов, сбор исходной 

информации по обоснованию выбора 

профессии, 

- проводить сбор исходной информации и 

планировать последовательность их решений, 

- делиться опытом с членами команды, 

- учитывать в совместной деятельности личную 

роль для достижения поставленных целей,  

- выделять отдельные подсистемы, узлы и 

детали автомобиля. 

+ + + 

Владеть:  

- методами командной работы, 

- пользоваться учебно-методической 

литературой и банком компьютерных данных. 

-  приемами обмена информацией.  

- приемами социального взаимодействия в 

команде. 

- методами командной работы, пользоваться 

+  + 
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суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения; 

учебно-методической литературой и 

координировать общие действия для 

достижения поставленных целей 

-навыками диагностики и ремонта простейших 

узлов автомобиля. 

УК-3. Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде 

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 

Знать:  

- основные методы организации учебного 

процесса,  

- организацию социальной и научно-

исследовательской работы, 

 - основные методы работы с информационной 

базой, требования документации по 

направлению подготовки, 

 - особенности, правила и приемы обмена 

иформацией и опытом полученным в сфере 

сервиса. 

- основы организации сервиса и работы 

транспортных средств. 

+ +  

Уметь:  

-проводить выбор ресурсов, сбор исходной 

информации по обоснованию выбора 

профессии, 

- проводить сбор исходной информации и 

планировать последовательность их решений, 

- делиться опытом с членами команды, 

- учитывать в совместной деятельности личную 

роль для достижения поставленных целей,  

- выделять отдельные подсистемы, узлы и 

детали автомобиля. 

   

Владеть:  

- методами командной работы, 

- пользоваться учебно-методической 

литературой и банком компьютерных данных. 

-  приемами обмена информацией.  

- приемами социального взаимодействия в 

команде. 

- методами командной работы, пользоваться 

учебно-методической литературой и 

координировать общие действия для 

достижения поставленных целей 

- навыками диагностики и ремонта простейших 

узлов автомобиля. 

+  + 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

8.1. Практические занятия и разделы, которые они охватывают 

 

8.2. Лабораторные занятия не предусмотрены 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

1 Раздел 2,3 

Изучение устройства заднеприводных и переднеприводных 

автомобилей   на базе учебного комплекса предметной комиссии 

«Автосервис». 

0.5 

2 Раздел 2,3 
Изучение устройства отдельных узлов и систем автомобилей   на 

базе учебного комплекса предметной комиссии «Автосервис». 
1 

3 Раздел 2,3 
Проведение работ по диагностике, техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей.  
0.5 
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- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачёта по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 

или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 

5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
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• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
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По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

Написание реферата принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся сделает это 

самостоятельно.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.06.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
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Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1.Автосервис: станции технического обслуживания 

автомобилей: Учебник / Грибут И.Э., Артюшенко В.М. 

Мазаева М.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. 

Свириденко. - М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: ил. 

– (Серия «Сервис и туризм»). 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

2.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Введение в специальность: учеб. пособ. / И. 

С. Туревский. - М. : ИНФРА, 2006. - 191 с.  

 

3.Автомобили: Устройство автотранспортных средств: 

учеб. / А. Г. Пузанков. - М. : Академия, 2008. - 555 с.  

 

Библиотека НИ РХТУ 

 

 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

 

 

 Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Туревский И.С.Техническое обслуживание автомобилей 

 зарубежного производства: учеб.пособ. /- М. : ИНФРА, 

2009. - 207 с.(3) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Современные автомобильные технологии / Д. Дэниэлс. - 

М. : Астрель, 2007. - 223 с.  
Библиотека НИ РХТУ Да 

Журналы «За рулем» 
Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

Журналы «Ремонт и сервис» Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине проводятся в форме аудиторных, 

практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

109- Лаборатория механических 

узлов автомобиля. 

Лекционная аудитория. Аудитория 

для практических занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место 

хранения: ауд.109а) 

Двигатель в сборе, детали и узлы 

автомобиля.   

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

109а - Лаборатория электрических, 

электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

Аудитория для лиц с 

ограниченными возможностями и 

самостоятельной работы студентов 

(107 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска 

ПК (2шт) Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже, отсутствие 

порогов) 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Компьютер (12 шт)  процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, 

жестким диском 460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным 

доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 

Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное 

расстояние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

13.4 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. Узлы и детали автомобиля. 

Стенд для изучения системы зажигания. Стенд для изучения работы цилиндропоршневой группы. 

Видеоролики об устройстве и принципе действия подсистем автомобиля. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Организация 

образовательного процесса. 

Основные положения 

профессионального 

стандарта «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса» 
 

Знать: 

- основные методы организации учебного процесса,  

- организацию социальной и научно-

исследовательской работы, 

 - основные методы работы с информационной базой, 

требования документации по направлению 

подготовки 

 Уметь: 

-  проводить выбор ресурсов, сбор исходной 

информации по обоснованию выбора профессии. 

- проводить сбор исходной информации и 

планировать последовательность их решений. 

- делиться опытом с членами команды 

Владеть:  

- методами командной работы, 

пользоваться учебно-методической литературой и 

банком компьютерных данных, 

- методами командной работы, пользоваться учебно-

методической литературой и координировать общие 

действия для достижения поставленных целей 

 

 

Ответы во время 

практических 

занятий. Тесты. 

Раздел 2. Организация сервиса Знать: 

- особенности, правила и приемы обмена иформацией 

и опытом, полученным в сфере сервиса 

- основы организации сервиса и работы 

транспортных средств 

Уметь: 

- учитывать в совместной деятельности личную роль 

для достижения поставленных целей.  

- выделять отдельные подсистемы, узлы и детали 

автомобиля. 

 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел  3. Общее устройство 

автомобиля 

 

Знать: 

- основы работы транспортных средств. 

Уметь: 

- учитывать в совместной деятельности личную роль 

для достижения поставленных целей.  

- выделять отдельные подсистемы, узлы и детали 

автомобиля. 

Владеть: 

- навыками диагностики и ремонта простейших узлов 

автомобиля. 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Введение в специальность 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  

Заочная форма обучения: 2/72. Контактная работа аудиторная 4.2 час., из них: лекционные 2 час., 

практические – 2 час., практическая подготовка 3 час. Самостоятельная работа студента 64 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части блока 1 дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование мотиваций и стиля поведения, способствующих 

эффективному усвоению знаний, активному участию в социальной работе, плодотворному сотрудничеству в 

профессиональной студенческой и производственной среде, готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

— ознакомить студентов с системой высшего образования РФ, структуре Новомосковского 

института РХТУ им. Д.И. Менделеева и его Уставе; о структуре основной образовательной 

программы направления 43.03.01 «Сервис», специфике профиля;  

— основные положения профессионального стандарта «Специалист по организации постпродажного 

обслуживания и сервиса», об основах организации учебного 

— процесса, формах аттестации и видах самостоятельной работы; о роли научно-исследовательской 

студенческой работы, влиянии внеучебной культурной, спортивной и общественной работы на 

формирование личности руководителя производства. 

— приобретение знаний по истории развития предоставления индивидуальных услуг населению; 

— приобретение знаний по основам организации сервиса и работы транспортных средств;  

— формирование и развитие умений выделять отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля; 

— формирование и развитие умений читать простые схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей; 

— приобретение и формирование навыков чтения технической литературой по автосервису; 

— приобретение и формирование навыков диагностики и ремонта простейших узлов автомобиля. 

1. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Организация образовательного процесса. Основные положения профессионального 

стандарта «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса» 

1.5 Содержание и задачи курса.  

1.6   Об основах организации учебного процесса, формах аттестации и видах самостоятельной работы  

1.7 Структура основной образовательной программы направления 43.03.01 «Сервис», специфика 

профиля 

1.8 Основные положения профессионального стандарта «Специалист по организации постпродажного 

обслуживания и сервиса» 

Раздел 2. Организация сервиса 

2.8 Развитие сферы услуг. Спрос. Конкурентоспособность. Работа с клиентами.  

2.9 Цели и задачи автосервиса.  

2.10 Основы организации автосервиса.  

2.11 История развития автомобиля.  

2.12 Сектор продаж автомобилей, запчастей, аксессуаров и проката автомобилей. 

2.13 Подсистема тюнинга и дооборудования автомобиля. 

2.14 Подсистема обеспечения технической эксплуатации. 

Раздел 3. Общее устройство автомобиля 

3.1 Общее устройство двигателя, трансмиссии, подвески. 

3.2 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Оборудование автосервиса. 

3.3 Понятие и элементы диагностики автомобиля. 
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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:  

Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание  

(профстандарт, анализ 

опыта) 

Технологическ

ая 

Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи; 

ПС: 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

 
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-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

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 

Знать:  

- основные методы организации учебного процесса,  

- организацию социальной и научно-исследовательской работы, 
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 - основные методы работы с информационной базой, требования документации по направлению 

подготовки, 

 - особенности, правила и приемы обмена иформацией и опытом полученным в сфере сервиса. 

- основы организации сервиса и работы транспортных средств. 

Уметь:  

-проводить выбор ресурсов, сбор исходной информации по обоснованию выбора профессии, 

- проводить сбор исходной информации и планировать последовательность их решений, 

- делиться опытом с членами команды, 

- учитывать в совместной деятельности личную роль для достижения поставленных целей,  

- выделять отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля. 

Владеть:  

- методами командной работы, 

- пользоваться учебно-методической литературой и банком компьютерных данных. 

-  приемами обмена информацией.  

- приемами социального взаимодействия в команде. 

- методами командной работы, пользоваться учебно-методической литературой и координировать общие 

действия для достижения поставленных целей 

- навыками диагностики и ремонта простейших узлов автомобиля. 

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. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.11 4.2   

В том числе: - -   

Установочная лекция 0.027 1   

Лекции 0.027 1 0.027 1 

Практические занятия (ПЗ) 0.055 2 0.055 2 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 1.77 64   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   

Другие виды самостоятельной работы: 1.44 52   

Подготовка к практическим занятиям 0.11 4   

Изучение разделов дисциплины 1.33 48   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72  3 

2  0.083  

 
      Разработчик 

доцент кафедры «Автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ,  

к.т.н., доцент                                                         (Сидельников С.И.)                                                                 

Руководитель направления (ОПОП)  

Зав. кафедрой «Автоматизация производственных процессов» 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

к.т.н., доцент                                                         (Лопатин А.Г.) 

 

Рабочая программа согласована с деканом факультета «ЗиОЗО» 

Декан факультета ЗиОЗО: к.т.н., доцент               (Стекольников А.Ю.) 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 «Введение в специальность» основной образовательной программы Б1.О.24   

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис  Направленность (профиль): 

Сервис транспортных средств 

 
Номер 

изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения / изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

2  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

(ФГОС-3++) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 июня 2017 г. N 47236); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 

Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 

59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Автоматизации производственных 

процессов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение 1 семестра. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения учебной дисциплины – ознакомление с теоретическими и методологическими 
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основами современных информационных систем. 

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и 

практические 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. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.26.01 Основы информационных технологий относится к Обязательной 

части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме 

программы средней школы и является основой для последующих дисциплин: «Профильное 

программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности», «Системы 

автоматизированного проектирования в сервисе», «Программное обеспечение автосервиса». 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

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 

поставленной задачи 

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 

  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

ОПК-8.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких 



4 

 

профессиональной 

деятельности 

 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

процессов и методов 

ОПК-8.2. Знает современные программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для 

решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-8.3. 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-8.4. Умеет анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать ИТ решения в сфере 

услуг 

ОПК-8.5. 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 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы осуществления 

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 технологии, 

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 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144 Контактная работа аудиторная 14 час., из них: лекционные 4 час., 

лабораторные – 10 час. Самостоятельная работа студента 126 час. Форма промежуточного контроля: зачёт с 

оценкой. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Вид учебной работы 

Объем  
в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 – – 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,4 14,4 – – 

Лекции 0,111 4 – – 

Лабораторные работы (ЛР) 0,278 10 0,056 2 

Кат 0,011 0,4   

Самостоятельная работа 3,5 126 – – 
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Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,278 10 – – 

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,278 10 – – 

Подготовка контрольной работы (ПЗ) 2,944 106 – – 

Форма (ы) контроля: зачёт с оценкой  

Экзамен – –   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,1 

0,111 
3,6 – – 

Подготовка к экзамену. – –   

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лекци

и 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Прак. 

зан. 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лаб. 

работ

ы 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. Основные 

положения 

информационных 

технологий (ИТ) 

17  1      16 

1.1 
Информатизация и 

информационное общество 

 

2        2 

1.2 

Понятие об 

информационных 

технологиях (ИТ). 

Эволюция ИТ 

2        2 

1.3 

Основные понятия ИТ: 

сведения, сигнал, 

сообщение, данные, знания, 

информация. Платформа 

ИТ. Новая ИТ 

 

3        3 

1.4 

Классификация ИТ. 

Требования к ИТ. Цели и 

задачи ИТ. Функции ИТ 

3        3 

1.5 Структура ИТ 2        2 

1.6 Понятие об информатике 2        2 

1.7 

Информационные 

процессы 
2        2 

2. 

Раздел 2. Технические 

средства реализации ИТ 
16        16 

2.1 

Компьютер как 

техническое средство 

реализации ИТ. 

Классификация ЭВМ 

3        3 

2.2 

Архитектура 

персонального компьютера. 

Структура компьютера с 

точки зрения конечного 

пользователя 

3        3 

2.3 

Базовая система элементов 

компьютерных систем. 

Функциональные узлы 

компьютерных систем. 

4        4 
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2.4 

Персональные компьютеры 

(ПК), их классификация. 

Структура и состав 

аппаратной части ПК 

Основные 

эксплуатационные 

характеристики ПК 

4        4 

2.5 

Основы математической 

логики 2        2 

3. 
Раздел  3. Программные 

средства ИТ 

 

17  1      16 

3.1 

Структура программных 

средств ИТ. Понятие 

программного продукта. 

Этапы жизненного цикла 

программного продукта 

4  1      2 

3.2 

Классификация 

программных продуктов по 

сфере использования 

Программное обеспечение 

персонального компьютера 

2        2 

3.3 

Системное программное 

обеспечение (базовое, 

сервисное, тестовое) 

3        3 

3.4 

Операционные системы, их 

классификация и 

назначение 

3        3 

3.5 

3.5 Инструментарий 

технологии 

программирования 

3        3 

3.6 

3.6 Прикладное 

программное обеспечение 
3        3 

4. 

Раздел 4. ИТ конечного 

пользователя 
58  2    10 2 46 

4.1 

Пользовательский 

интерфейс и его виды 
5        5 

4.2 

4.2 Понятие 

автоматизированного 

рабочего места (АРМ) 

5        5 

4.3 

4.3 Электронный офис 

(средства обработки текста, 

табличные процессоры, 

графические редакторы, 

системы управления базами 

данных, пакеты 

демонстрационной 

графики, пакеты программ 

мультимедиа) 

43  2    10 2 31 

4.4 

4.4 Интегрированные  

системы математических 

расчетов 
5        5 

5. Раздел 5. Сетевые ИТ 16        16 

5.1 

Компьютерная сеть: 

определение, 

классификация 
6        6 
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5.2 

Сетевое оборудование. 

Основные топологии 

компьютерных сетей 

4        4 

5.3 

5.3 Глобальная сеть 

Интернет. Службы 

Интернет. Организация 

поиска в Интернет 

6        6 

6. 
Раздел 6. ИТ защиты 

информации 
16        16 

6.1 

Угрозы безопасности 

компьютерных систем, 

виды угроз. Защита 

информации в ИТ 

4        4 

6.2 

Методы и средства 

обеспечения безопасности 

информации. Механизмы 

безопасности информации, 

их виды 

4        4 

6.3 

Основные меры и способы 

защиты информации в ИТ 
2        2 

6.4 

Понятие и виды 

вредоносных программ 3        3 

6.5 
Антивирусное 

программное обеспечение 
3  

 
 

 
   3 

7. Зачёт с оценкой 3,6         

8. Кат 0,4         

 ИТОГО 144  4    10 2 126 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Основные положения информационных технологий (ИТ) 

1.1 Информатизация и информационное общество. 

1.2 Понятие об информационных технологиях (ИТ). Эволюция ИТ. 

1.3 Основные понятия ИТ: сведения, сигнал, сообщение, данные, знания, информация. Платформа ИТ. 

Новая ИТ. 

1.4 Классификация ИТ. Требования к ИТ. Цели и задачи ИТ. Функции ИТ. 

1.5 Структура ИТ. 

1.6 Понятие об информатике.  

1.7 Информационные процессы. 
 

Раздел 2. Технические средства реализации ИТ 

2.1. Компьютер как техническое средство реализации информационных технологий. Классификация 

ЭВМ. 

2.2 Архитектура персонального компьютера. Структура компьютера с точки зрения конечного 

пользователя. 

2.3 Базовая система элементов компьютерных систем. Функциональные узлы компьютерных систем. 

2.4 Персональные компьютеры (ПК), их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. 

Основные эксплуатационные характеристики ПК. 

2.5 Основы математической логики. 
 

Раздел 3. Программные средства ИТ 

3.1 Структура программных средств ИТ. Понятие программного продукта. Этапы жизненного цикла 

программного продукта. 

3.2 Классификация программных продуктов по сфере использования. Программное обеспечение 

персонального компьютера. 

3.3 Системное программное обеспечение (базовое, сервисное, тестовое). 

3.4 Операционные системы, их классификация и назначение. 

3.5 Инструментарий технологии программирования. 

3.6 Прикладное программное обеспечение. 
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Раздел 4. ИТ конечного пользователя 

4.1 Пользовательский интерфейс и его виды. 

4.2 Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). 

4.3 Электронный офис (средства обработки текста, табличные процессоры, графические редакторы, 

системы управления базами данных, пакеты демонстрационной графики, пакеты программ 

мультимедиа). 

4.4 Интегрированные  системы математических расчетов. 

 

Раздел 5. Сетевые ИТ 

5.1 Компьютерная сеть: определение, классификация. 

5.2 Сетевое оборудование. Основные топологии компьютерных сетей. 

5.3 Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Организация поиска в Интернет. 

 

Раздел 6. ИТ защиты информации 

6.1 Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации в ИТ. 

6.2 Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, 

их виды. 

6.3 Основные меры и способы защиты информации в информационных технологиях. 

6.4 Понятие и виды вредоносных программ. 

6.5 Антивирусное программное обеспечение. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

 Знать:        

1 

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 

информации и способы осуществления таких процессов и методов 

(информационные технологии); 

 

+ + + + + + 

2 

– 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:        

1 

– выбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы и программные средства, в 

том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

+ + + + + + 

2 
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения. 

 

+ + + + + + 

 Владеть:       

1 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 

 
+ +  + + + 

2 

– навыками применения современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, инструментальных 

сред, программно-технических платформ и программных средств, в том 

числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

+ + + + + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
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Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленной задачи 

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 

  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов 

ОПК-8.2. Знает современные программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

используемые лдя решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-8.3. 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-8.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать ИТ решения в сфере услуг 

ОПК-8.5. 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 

 

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Основы информационных технологий», позволяет освоить методы 

создания и оформления текстовых документов, приёмы работы в среде табличных процессоров и 

СУБД. 

 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 
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1 
Разделы 2-4 

Создание комплексных многостраничных документов 

средствами текстового процессора 

4 

2 Раздел 2-4 Создание электронных таблиц в среде табличного процессора 2 

3 Раздел 2-4 Создание и использование базы данных средствами СУБД 4 
 

 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачёта с оценкой по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 

час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 

в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 

работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
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Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 

работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 

данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 

примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 

быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 

применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 

а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 

тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 

наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 



12 

 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент должен выполнить 5 лабораторных работ за семестр.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы 

в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 

студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 

время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 

услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 

«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 

работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 

учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 

занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 

с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной 

неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
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обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 

уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 

значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 

значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 

представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 

(например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 

ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 

Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 

попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 

мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 

как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 

полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 

помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи 

может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3 (если специально не 

оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала 

лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 

получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 

теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 

установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 

контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 

время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 

воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 

изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г 

составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Гаврилов, М. В.  Информатика и 

информационные технологии: учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. —  

ЭБС Юрайт. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468473 (дата 

обращения: 1.06.2024). 

 (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 

27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - 

https://urait.ru/ 

 

Да 

Советов, Б. Я. Информационные технологии: 
ЭБС «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/167404 
Да 

https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/book/167404
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теоретические основы: учебное пособие / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 444 с. — 

ISBN 978-5-8114-1912-8.  

(дата обращения: 1.09.2024). 

 (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 

25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. 

Срок действия с 26.09.2023г. по 

25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

 

Информационные технологии в экономике и 

управлении: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под 

редакцией В. В. Трофимова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 482 с. 

ЭБС Юрайт. Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/412540 (дата 

обращения: 1.06.2024). 

 (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 

27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - 

https://urait.ru/ 
 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Румянцева, Е. Л. Информационные 

технологии: учеб. пособ. / Е. Л. Румянцева, В. 

В. Слюсарь; ред. Л. Г. Гагарина. - М.: Форум ; 

М. : ИНФРА-М, 2009. - 255 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Информатика [Текст]: учебник / Н. В. 

Макарова [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Финансы и статистика, 2009. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 

Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  

- https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы информационных технологий» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

https://urait.ru/bcode/412540
https://urait.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9B.
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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возможностями 

здоровья 

Лекционная аудитория 

205 (ул. Трудовые 

резервы / 

Комсомольская, д.29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число 

посадочных мест 36. 

Переносная презентационная техника (постоянное 

хранение в ауд. 309) 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

Лаборатория 

информационных 

технологий – 

компьютерный класс 

329, 331 (ул. Трудовые 

резервы / 

Комсомольская, д.29/19) 

Учебная мебель. 

Компьютеры в сборке (9 шт. и 12 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 

РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. 

Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран). 

Принтер 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Fujitsu lifebook 2.2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, 

с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам. Проектор Benq MX503 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, световой поток – 2700 

лм, соотношение расстояния к размеру изображения: 1.86:1 - 2.04:1, лампа 1x 190 вт). 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к программам MS Office (MSWord, MSExcel). Архиватор 7zip (распространяется под 

лицензией  GNULGP Llicense), Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) ,  Internet Explorer (является 

бесплатным),  программе компьютерного тестирования. SanRav( договор).  

Подписка MS Windows, MS Access, MS Visual Studio, MS Office 365A1, действует бессрочная лицензия 

по подписке Azure Dev Toolsfor Teaching.  ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: 

Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry 

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Раздел 1. 

Основные положения 

информационных технологий ИТ 

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет: 

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 

работу 
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Раздел 2. 

Технические средства 

реализации ИТ  

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет:   

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 

работу 

 

 

Раздел 3. 

Программные средства ИТ 

 

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет:   

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

Оценка за контрольную 

работу 
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 интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Раздел 4. 

ИТ конечного пользователя 

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет:   

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 

работу 
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Раздел 5. 

Сетевые ИТ 

Знает: 

- современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий 

- основные методы, способы и средства 

получения хранения и переработки информации 

Умеет: 

- применять на практике навыки работы с 

универсальными пакетами прикладных 

программ при сборе, анализе, обработке и 

представлении информации химического 

профиля 

Владеет: 

- навыками работы с текстовыми и табличными 

процессорами, пакетами инженерных 

вычислений, базами данных 

Оценка за контрольную 

работу 

 

Раздел 6. 

ИТ защиты информации 

Знает: 

- современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий 

- основные методы, способы и средства 

получения хранения и переработки информации 

Умеет: 

- применять на практике навыки работы с 

универсальными пакетами прикладных 

программ при сборе, анализе, обработке и 

представлении информации химического 

профиля 

Владеет: 

- навыками работы с текстовыми и табличными 

процессорами, пакетами инженерных 

вычислений, базами данных 

Оценка за контрольную 

работу 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы информационных технологий 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.26.01 – «Основы информационных технологий» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (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 основами 

современных информационных технологий. 

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические 

навыки по современным 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 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИТ 

Информатизация и информационное общество. Понятие об информационных 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. 

 

Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИТ 

Компьютер как техническое средство реализации информационных технологий. Классификация ЭВМ. 

Архитектура персонального компьютера. Структура компьютера с точки зрения конечного пользователя. 

Базовая система элементов компьютерных систем. Функциональные узлы компьютерных систем. 

Персональные компьютеры (ПК), их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. Основные 

эксплуатационные характеристики ПК. Основы математической логики. 

 

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИТ 

Структура программных средств ИТ. Понятие программного продукта. Этапы жизненного цикла 

программного продукта. Классификация программных продуктов по сфере использования. Программное 

обеспечение персонального компьютера. Системное программное обеспечение: базовое программное 

обеспечение, операционные системы, служебные программы. Базовое программное обеспечение, его состав. 

Операционные системы, их классификация и назначение. Инструментарий технологии программирования. 

Прикладное программное обеспечение. 

 

Раздел 4. ИТ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользовательский интерфейс и его виды. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). 

Электронный офис (средства обработки текста, табличные процессоры, графические редакторы, системы 

управления базами данных, пакеты демонстрационной графики, пакеты программ мультимедиа). 

Интегрированные  системы математических расчетов. 

 

 Раздел 5. СЕТЕВЫЕ ИТ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Основные топологии 

компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Организация 

поиска в Интернет. 

 

Раздел 6. ИТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации в ИТ. Методы и средства 

обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, их виды. Основные меры и 
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способы 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 

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 

  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких 

процессов и методов 

ОПК-8.2. Знает современные программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые лдя 

решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-8.3. 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-8.4. Умеет анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать ИТ решения в сфере 

услуг 

ОПК-8.5. Владеет навыками применения современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, программно-

технических платформ и программных средств, в том 
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числе отечественного производства для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Знать:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы осуществления 

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 технологии, 

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 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 

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 – – 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,4 14,4 – – 

Лекции 0,111 4 – – 

Лабораторные работы (ЛР) 0,278 10 0,056 2 

Кат 0,011 0,4   

Самостоятельная работа 3,5 126 – – 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,278 10 – – 

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,278 10 – – 

Подготовка контрольной работы (ПЗ) 2,944 106 – – 

Форма (ы) контроля: зачёт с оценкой  

Экзамен – –   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,1 

0,111 
3,6 – – 

Подготовка к экзамену. – –   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

(ФГОС-3++) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 июня 2017 г. N 47236); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 

Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 

59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Автоматизации производственных 

процессов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение 1 семестра. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 

навыки по использованию профильного программного обеспечения при решении задач 

профессиональной 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. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.26.02 Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме 

программы средней школы и является основой для последующих дисциплин: «Системы 

автоматизированного проектирования в сервисе», «Программное обеспечение автосервиса». 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

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-1.3. 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 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

ОПК-8.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких 

процессов и методов 

ОПК-8.2. Знает современные программно-технические 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для 

решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-8.3. 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-8.4. Умеет анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать ИТ решения в сфере 

услуг 

ОПК-8.5. 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 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы осуществления 

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 технологии, 

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 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72 Контактная работа аудиторная 14 час., из них: лекционные 6 час., 

лабораторные – 10 час. Самостоятельная работа студента 52 час. Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

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: 0,45 16,2 – – 

Лекции 0,167 6 – – 

Лабораторные работы (ЛР) 0,278 10 0,056 2 

Кат 0,006 0,2   

Самостоятельная работа 2,556 52 – – 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,278 10 – – 

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,278 10 – – 
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Подготовка контрольной работы (ПЗ) 0,889 32 – – 

Форма (ы) контроля: зачёт  

Экзамен – –   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,106 3,8 – – 

Подготовка к экзамену – –   

 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лекци

и 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Прак. 

зан. 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лаб. 

работ

ы 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. Работа с 

профильным программным 

обеспечением для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

5 – 1 – – – 2  2 

1.1 
Основные возможности 

профильного ПО 
2,5 – 0,5 – – – 1  1 

1.2 

Основные приемы работы с 

профильным ПО 
2,5 – 0,5 – – – 1  1 

2. 

Раздел 2. Изучение 

основных функциональных 

возможностей 

профильного 

программного обеспечения 

 

63 – 5 – – – 8 7 50 

2.1 

Использование 

профильного ПО для 

графического 

представления данных 

13 – 1 – – – 2 2 10 

2.2 

Использования векторных 

и матричных 

преобразований в 

профильном ПО 

13 – 1 – – – 2 1 10 

2.3 

Использование 

символьных операций в 

профильном ПО 

 

6,5 – 0,5 – – – 1 1 5 

2.4 

Использование логических 

преобразований в 

профильном ПО 

 

6,5 – 0,5 – – – 1 1 5 

2.5 

Решение нелинейных 

уравнений средствами 

профильного ПО 

 

12 – 1 – – – 1 1 10 

2.6 

Решение систем уравнений 

средствами профильного 

ПО 

 

12 – 1  – – 1 1 10 

3 Кат 0,2         

 Зачёт 3,8         

 ИТОГО 72 – 2 – – – 10  92 
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6.2. Содержание разделов дисциплины  

6.2. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Работа с профильным программным обеспечением для решения задач 

профессиональной деятельности 

1.1 Классификация профильного ПО для решения задач профессиональной деятельности. Основные 

возможности профильного ПО. 

1.2 Основные приемы работы с профильным ПО. Состав и приемы работы с профильным ПО. 

Используемые типы данных. Организация вычислений (табуляция функций, вычисление интегралов и 

дифференциалов, сумм и произведений). 

 
Раздел 2. Изучение основных функциональных возможностей профильного программного 

обеспечения  

2.1 Порядок построения и форматирование двумерных графиков. Построение особенности 

представления трехмерных графиков.  

2.2 Создание массивов. Индексирование элементов массива. Добавление и удаление элементов из 

массива. Определение основных характеристик массивов. Основные операции с массивами. Векторизация. 

2.3 Использование символьных операций для вычисление производных и интегралов. Использование 

команд меню, панелей инструментов, «горячих» клавиш при символьных преобразованиях. 

2.4 Реализация основных логических операций. 

2.5 Особенности решения нелинейных уравнений с использованием встроенных функций и 

символьного процессора. 

2.6 Особенности решения систем уравнений с использованием встроенных функций. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

 Знать:    

1 

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 

информации и способы осуществления таких процессов и методов 

(информационные технологии); 

 

+ + 

2 

– 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:    

1 

– выбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы и программные средства, в 

том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

+ + 

2 
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения. 

 

+ + 

 Владеть:   

1 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 

 
+ + 

2 

– навыками применения современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, инструментальных 

сред, программно-технических платформ и программных средств, в том 

числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

+ + 
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В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

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 

  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов 

ОПК-8.2. Знает современные программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

используемые лдя решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-8.3. 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-8.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать ИТ решения (в профессиональной деятельности) 

ОПК-8.5. 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 

 

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности», позволяет освоить методы работы пакета для проведения 

инженерных вычислений. 
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Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают Лабораторные работы и 

разделы, которые они охватывают 
 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 
Раздел 1 

Технология работы в среде универсального пакета для проведения 

математических вычислений 
2 

2 
Раздел 2 

Графические возможности универсального пакета для проведения 

математических вычислений 
2 

3 Раздел 2 Изучение использования векторных и матричных операций 2 

4 Раздел 2 Работа с символьным процессором 1 

5 Раздел 2 Использование логических операций 1 

6 Раздел 2 Решение нелинейных уравнений 1 

7 Раздел 2 Решение систем уравнений 1 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачёта по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 

час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 

в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
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работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 

работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 

данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 

примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 

быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 

применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 

а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 

тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 

наличии Интернет-ресурсов.  
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При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент должен выполнить 5 лабораторных работ за семестр.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы 

в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 

студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 

время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 

услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 

«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 

работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 

учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 

занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 

с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной 

неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
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При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 

уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 

значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 

значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 

представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 

(например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 

ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 

Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 

попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 

мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 

как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 

полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 

помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи 

может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3 (если специально не 

оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала 

лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 

получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 

теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 

установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 

контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 

время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
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указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 

воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 

изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г 

составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 
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Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Гаврилов, М. В.  Информатика и 

информационные технологии: учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. —  

ЭБС Юрайт. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468473 (дата 

обращения: 1.09.2023). 

(договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 

27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - 

https://urait.ru/ 

Да 

Советов, Б. Я. Информационные технологии: 

теоретические основы: учебное пособие / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 444 с. — 

ISBN 978-5-8114-1912-8.  

ЭБС «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/167404 

(дата обращения: 1.06.2024). 

(договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 

25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. 

Срок действия с 26.09.2023г. по 

25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

Да 

Информационные технологии в экономике и 

управлении: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под 

редакцией В. В. Трофимова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 482 с. 

ЭБС Юрайт. Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/412540 (дата 

обращения: 1.06.2024). 

(договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 

27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - 

https://urait.ru/ 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Румянцева, Е. Л. Информационные 

технологии: учеб. пособ. / Е. Л. Румянцева, В. 

В. Слюсарь; ред. Л. Г. Гагарина. - М.: Форум ; 

М. : ИНФРА-М, 2009. - 255 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Информатика [Текст]: учебник / Н. В. 

Макарова [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Финансы и статистика, 2009. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 

Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  

- https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы информационных технологий» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/book/167404
https://urait.ru/bcode/412540
https://urait.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9B.
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционная аудитория 

205 (ул. Трудовые 

резервы / 

Комсомольская, д.29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число 

посадочных мест 36. 

Переносная презентационная техника (постоянное 

хранение в ауд. 309) 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

Лаборатория 

информационных 

технологий – 

компьютерный класс 

329, 331 (ул. Трудовые 

резервы / 

Комсомольская, д.29/19) 

Учебная мебель. 

Компьютеры в сборке (9 шт. и 12 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 

РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. 

Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран). 

Принтер 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Fujitsu lifebook 2.2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, 

с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-

методическим материалам. Проектор Benq MX503 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, световой поток – 2700 

лм, соотношение расстояния к размеру изображения: 1.86:1 - 2.04:1, лампа 1x 190 вт). 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к программам MS Office (MSWord, MSExcel). Архиватор 7zip (распространяется под 

лицензией  GNULGP Llicense), Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) ,  Internet Explorer (является 

бесплатным),  программе компьютерного тестирования. SanRav( договор).  

Подписка MS Windows, MS Access, MS Visual Studio, MS Office 365A1, действует бессрочная лицензия 

по подписке Azure Dev Toolsfor Teaching.  ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: 

Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry 

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Раздел 1. 

Основные положения 

информационных технологий ИТ 

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет: 

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 

работу 
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Раздел 2. 

Технические средства 

реализации ИТ  

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет:   

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 

работу 

 

 

Раздел 3. 

Программные средства ИТ 

 

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет:   

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

Оценка за контрольную 

работу 
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 интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Раздел 4. 

ИТ конечного пользователя 

Знает:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления информации и 

способы осуществления 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. 

Умеет:   

– выбирать и использовать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

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. 

Владеет: 

– 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 отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 

работу 
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Раздел 5. 

Сетевые ИТ 

Знает: 

- современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий 

- основные методы, способы и средства 

получения хранения и переработки информации 

Умеет: 

- применять на практике навыки работы с 

универсальными пакетами прикладных 

программ при сборе, анализе, обработке и 

представлении информации химического 

профиля 

Владеет: 

- навыками работы с текстовыми и табличными 

процессорами, пакетами инженерных 

вычислений, базами данных 

Оценка за контрольную 

работу 

 

Раздел 6. 

ИТ защиты информации 

Знает: 

- современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий 

- основные методы, способы и средства 

получения хранения и переработки информации 

Умеет: 

- применять на практике навыки работы с 

универсальными пакетами прикладных 

программ при сборе, анализе, обработке и 

представлении информации химического 

профиля 

Владеет: 

- навыками работы с текстовыми и табличными 

процессорами, пакетами инженерных 

вычислений, базами данных 

Оценка за контрольную 

работу 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы информационных технологий 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.26.02 – «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 

деятельности» 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», обладание компетенциями в области информатики в объеме программы средней школы 

«Информатика и ИКТ» 

 

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 

навыки по использованию профильного программного обеспечения при решении задач 

профессиональной 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 

профессиональной 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 

проведения расчетов. Векторные и матричные операции. Графические возможности. Выполнение 

арифметических расчетов и символьных преобразований. Выполнение логических преобразований. 

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 
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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленной задачи 

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 

  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких 

процессов и методов 

ОПК-8.2. Знает современные программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые лдя 

решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-8.3. 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-8.4. Умеет анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать ИТ решения в сфере 

услуг 

ОПК-8.5. 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 

 

Знать:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы осуществления 

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 технологии, 

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. 
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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 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 

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 2 72 – – 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,45 16,2 – – 

Лекции 0,167 6 – – 

Лабораторные работы (ЛР) 0,278 10 0,056 2 

Кат 0,006 0,2   

Самостоятельная работа 2,556 52 – – 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,278 10 – – 

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,278 10 – – 

Подготовка контрольной работы (ПЗ) 0,889 32 – – 

Форма (ы) контроля: зачёт  

Экзамен – –   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,106 3,8 – – 

Подготовка к экзамену – –   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке программы. 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учётом дополнений и изменений); 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

•  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалиста, программам магистратуры», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направлению подготовки 43.03.01 "Сервис" и уровню 

высшего образования Бакалавриат, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 514 от 08.06.2017 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.06.2017 № 47236) (далее – 

стандарт); 

• Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

регистрационный N 59778); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования" 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 

г., регистрационный № 40168);  

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

• Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д. И. Менделеева; 

• Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д. И. Менделеева. 

• Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. 

Д. И. Менделеева. 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д. И. 

Менделеева, принятым решением Учёного совета НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева 

от 30.10.2019; 

• Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева». 

• Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 43.03.01 "Сервис", направленность (профиль) "Сервис 

транспортных средств" (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям 



Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 "Сервис", утверждённого 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 

514 от 08.06.2017 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.06.2017 № 47236), рекомендациям Учебно-методической комиссии НИ(ф) РХТУ 

им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

"Естественнонаучные и математические дисциплины НИ(ф) РХТУ им. Д. И. 

Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в 

течение одного семестра. 

• Контроль успеваемости студентов ведётся по принятой в Институте системе.  

• Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью 

или частично. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

43.03.01 "Сервис", направленность (профиль) "Сервис транспортных средств" (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.01 "Сервис", утверждённого приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 514 от 08.06.2017 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.06.2017 № 47236), рекомендациям Учебно-

методической комиссии НИ(ф) РХТУ им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой "Естественнонаучные и математические дисциплины 

НИ(ф) РХТУ им. Д. И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение 2 семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведётся по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 43.03.01 "Сервис", направленность (профиль) "Сервис 

транспортных средств" (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС-3++ 

по направлению подготовки 43.03.01 "Сервис" и уровню высшего образования 

Бакалавриат, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 514 от 08.06.2017 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.06.2017 № 47236). 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика" является комплексной дисциплиной, изучающей теоретические основы, методы и 

правила подготовки проектно-конструкторской документации. 

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 автоматизированного проектирования 

AutoCAD. 

Задачи преподавания дисциплины: 

• получение теоретических знаний основ построения и исследования геометрических 

моделей и их графического отображения; выработка способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм, реализуемых 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 

конструкторской документации с помощью графических пакетов системы 

AutoCAD 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.О.25 "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика" реализуется в рамках базовой  части учебного плана. Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других 

дисциплин в объёме школьной программы и является основой для последующих 

дисциплин: автотранспортные средства, основы функционирования систем сервиса, 

экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса, технологические процессы в 

сервисе и др. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных (в области графической 

подготовки) частей нижеследующих компетенций. После изучения дисциплины 

обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

 компетенций 

Код и наименование  

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

 универсальной компетенции 

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 ее 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 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

 

Знать: 

Начертательная геометрия 

Основы поиска информации для решения поставленной задачи, анализа и синтеза 

пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров. Положение и 

взаимодействие пространственных форм относительно плоскостей проекций и по 



отношению друг к другу. Способы и правила отображения и преобразования 

пространственных форм на чертеже.  

 

Инженерная графика 

Принципы графического представления информации о процессах и объектах. Основы 

поиска и анализа руководящей, нормативно-технической и графической информации. 

Виды изделий и конструкторских документов. Нормы, правила и условности ЕСКД при 

выполнении чертежей деталей и сборочных единиц ручным способом.  

Компьютерная графика 

Современные средства компьютерной графики, применяемые в профессиональной 

деятельности. 

 

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. Формировать собственное мнение и суждения, аргументировать 

свои выводов и точку зрения, по выполнению и чтению чертежей различных технических 

изделий и устройств. 

Инженерная графика 

Выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц простых технических 

изделий, использовать средства ручной графики для изготовления чертежей. Применять 

результаты поиска, анализа и синтеза информации для решения поставленных задач, 

исходя из действующих правовых норм ЕСКД, имеющихся ресурсов и ограничений 

Компьютерная графика 

  Использовать современные технические средства для разработки и оформления 

чертежей, технологических схем; Свободно пользоваться учебной, нормативной и 

справочной литературой. 

 

Владеть: 

Начертательная геометрия 

Приёмами изображения изделий и процессов, навыками построения и методами 

преобразования чертежа для решения практических задач. Навыками рассмотрения и 

предложений возможных вариантов решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Инженерная графика 

Навыками разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц в соответствии с 

нормами и правилами ЕСКД. Навыками поиска, анализа и синтеза нормативно-технической 

и графической информации для решения поставленных задач 

Компьютерная графика 

Владеть приёмами и навыками использования программных средств и систем 

автоматизации для разработки проектной и технической документации. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 

1 з.е. равна 36 академическим часам (п. 16 Положения "Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический университет имени 

Д. И. Менделеева" от 29.09.2017 г.) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр № 

1 2 

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

Общая трудоёмкость дисциплины 4 144 2 72 2 72 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,12 40,6 0,45 16,2 0,67 24,4 

Лекции (ЛК) 0,33 12 0,16 6 0,16 6 

Практические занятия (ПЗ) 0,77 28 0,27 10 0,5 18 

Самостоятельная работа: 2,66 96 1,44 52 1,22 44 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины  
0,22 8 0,05 2 0,17 6 

Контактная работа-промежут.аттестация 0,02 0,6 0,005 0,2 0,001 0,4 

Расчётно-графические работы (РГЗ) 1,39 50 0,50 18 0,89 32 

Контроль 0,20 7,4 0,08 3,8 0,1 3,6 

Формы контроля: За/ЗаО зачёт 
зачёт с 

оценкой 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

Семестр 1 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела дисциплины 

Всего 

час. 

Лекци

и 

час. 

Практ. 

заняти

я 

час. 

Лаб. 

заняти

я 

час. 

СРС 

час. 

1 Начертательная геометрия 72 18 34 - 20 

1.1 Основы проецирования  10 4 6 - 4 

1.2 Методы преобразования чертежа  18 4 10 - 6 

1.3 Изображение пространственных фигур на 

плоскости 
38 8 12 - 8 

1.4 Аксонометрические проекции 6 2 2 - 0 

 Контрольные работы КР1, КР2 6 - 4 - 2 

 Всего за семестр 72 18 34 - 20 

 

Семестр 2 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела дисциплины 

Всего 

час. 

Лекци

и 

час. 

Практ. 

заняти

я 

час. 

Лаб. 

заняти

я 

час. 

СРС 

час. 

2 Инженерная графика 46 - 18 - 28 

2.1 Изображения предметов.  6 - 2 - 4 

2.2 Рабочие чертежи деталей.  12 - 6 - 6 

2.3 Чертежи сборочных единиц. 16 - 6 - 10 



2.4 Деталирование чертежа сборочной единицы. 12 - 4 - 8 

   -  -  

3 Компьютерная графика 26 - 16 - 10 

3.1 Общие приёмы работы. Запуск системы. 4 - 2 - 2 

3.2 Создание графических документов 4 - 2 - 2 

3.3 Оформление чертежа. 6 - 4 - 2 

  6 - 4 - 2 

  6 - 4 - 2 

 Всего за семестр 72 - 34 - 38 

 

5.3 Содержание дисциплины 

 

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. Методы преобразования чертежа. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод 

перемены двух плоскостей проекций. Основы плоскопараллельного переноса и вращения. 

Метрические и позиционные задачи 

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 пересечения поверхностей вращения способами 

вспомогательных секущих плоскостей и вспомогательных секущих сфер. 

1.4. Аксонометрические проекции. 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

 

2 Инженерная графика 

2.1 Изображения предметов. 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, 

разреза, сечения. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на 

чертеже. Условности и упрощения на чертеже. 

2.2. Рабочие чертежи деталей. 

Правила разработки и оформления рабочих конструкторских чертежей деталей. 

Нанесение размеров на чертеже детали. Указание материалов на рабочих чертежах 

деталей. Выполнение эскизов деталей. 

2.3. Чертежи сборочных единиц. 

Виды соединения деталей: разъёмные, неразъёмные, специальные. Правила разработки и 

оформления чертежей сборочных единиц. Нанесение размеров на сборочных чертежах. 

Условности и упрощения на сборочном чертеже. Правила разработки и оформления 

спецификаций сборочных единиц. 

2.4. Деталирование чертежа сборочной единицы. 

Чтение и деталирование сборочного чертежа и спецификации. Условности и упрощения 

на сборочном чертеже. Разработка рабочего чертежа детали.  

 

3 Компьютерная графика 

3.1 Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. 

Управление документами. Системы координат, единицы измерения. Управление 

изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. 

Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на 



печать. 

3.2 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 Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные 

размеры. Угловые размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование 

чертежей. 

3.4 Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D 

моделей. Операции: выдавливания, кинематическая, вращения, деталь заготовка, 

приклеить, вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жёсткости, уклон, 

сечение по эскизу, операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в 

сборку. Задание положения компонента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. 

3.5 Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного 

чертежа. Построение видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование 

модели. Настройка параметров. Разрушение ассоциативных связей. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

     

1 Знать:    

1.1 

Начертательная геометрия 

Основы поиска информации для решения поставленной задачи, 

анализа и синтеза пространственных форм, реализуемых в виде 

чертежей и эпюров. Положение и взаимодействие пространственных 

форм относительно плоскостей проекций и по отношению друг к 

другу. Способы и правила отображения и преобразования 

пространственных форм на чертеже.  

+   

1.2 

Инженерная графика 

Принципы графического представления информации о процессах и 

объектах. Основы поиска и анализа руководящей, нормативно-

технической и графической информации. Виды изделий и 

конструкторских документов. Нормы, правила и условности ЕСКД 

при выполнении чертежей деталей и сборочных единиц ручным 

способом. 

 +  

1.3 

Компьютерная графика 

Современные средства компьютерной графики, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

 

 

  + 

2 Уметь:     

2.1 
Начертательная геометрия 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением знаний, методов, способов и алгоритмов построения и 

+   



преобразования проекций, реализуемых в виде чертежей и эпюров. 

Формировать собственное мнение и суждения, аргументировать свои 

выводов и точку зрения, по выполнению и чтению чертежей 

различных технических изделий и устройств. 

2.2 

Инженерная графика 

Выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц простых 

технических изделий, использовать средства ручной графики для 

изготовления чертежей. Применять результаты поиска, анализа и 

синтеза информации для решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм ЕСКД, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 +  

2.3 

Компьютерная графика 

Использовать современные технические средства для разработки и 

оформления чертежей, технологических схем; Свободно 

пользоваться учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

 

  + 

3 Владеть:    

3.1 

Начертательная геометрия 

Приёмами изображения изделий и процессов, навыками построения 

и методами преобразования чертежа для решения практических 

задач. Навыками рассмотрения и предложений возможных вариантов 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

+   

3.2 

Инженерная графика 

Навыками разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц 

в соответствии с нормами и правилами ЕСКД. Навыками поиска, 

анализа и синтеза нормативно-технической и графической 

информации для решения поставленных задач. 

 +  

3.3 

Компьютерная графика 

Владеть приёмами и навыками использования программных средств 

и систем автоматизации для разработки проектной и технической 

документации. 

 

  + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

 компетенции 

Код и наименование индикатора 

 достижения компетенции 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел  

3 

1 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 

+ + + 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

 

Темы практических занятий по дисциплине 

Семестр 1 

На каждом практическом занятии осуществляется проверка соответствия условиям 

задания и требованиям ГОСТ, правильности и качества выполнения индивидуальных 

заданий (РГЗ). 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела  

дисципли

ны 

Темы практических занятий 
Час

ы 

1 Раздел 1 Начертательная геометрия  

1.1 Основы проецирования   

ПЗ 1. Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы 

ЕСКД: форматы, линии, масштабы, шрифты, основная надпись и др. 

Цели и задачи индивидуальных РГЗ.  

2 

ПЗ 2. Проекции точки. Положения прямой относительно плоскостей 

проекций. Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические 

и позиционные задачи. 

2 

ПЗ 3. Плоскость. Главные линии плоскости. Метрические и 

позиционные задачи.   
2 

1.2 Методы преобразования чертежа   

ПЗ 4. Метод перемены одной плоскости проекций. Метрические и 

позиционные задачи.  
2 

ПЗ 5. Метод перемены двух плоскостей проекций. Метрические и 

позиционные задачи.  
2 

ПЗ 6. Основы плоскопараллельного переноса. Метрические и 

позиционные задачи 
2 

ПЗ 7. Основы способа вращения. Метрические и позиционные задачи 2 

ПЗ 8. Построение истинного вида плоскости (треугольника). 

Метрические задачи 
2 

 ПЗ 9. Контрольная работа КР1 2 

1.3 Изображение пространственных фигур на плоскости  

ПЗ 10. Пересечение гранной поверхности с плоскостью. Построение 

линии пересечения гранной поверхности проецирующей плоскостью. 

Позиционные задачи 

2 

ПЗ 11. Пересечение поверхности вращения с плоскостью. Построение 

линии пересечения поверхности вращения проецирующей плоскостью. 

Позиционные задачи 

2 

ПЗ 12. Пересечение комбинированной поверхности с плоскостью. 

Построение линии пересечения комбинированной поверхности 
2 



проецирующей плоскостью. Позиционные задачи 

ПЗ 13. Построение линии пересечения поверхностей вращения 

способами вспомогательных секущих плоскостей. Позиционные 

задачи 

2 

ПЗ 14. Построение линии пересечения поверхностей вращения 

способом вспомогательных концентрических секущих сфер. 

Позиционные задачи 

2 

ПЗ 15. Построение линии пересечения поверхностей вращения 

способом вспомогательных эксцентрических секущих сфер. 

Позиционные задачи 

2 

 ПЗ 16. Контрольная работа КР2 2 

1.4 Аксонометрические проекции  

ПЗ 17. Положение осей в изометрии и диметрии. Коэффициенты 

искажения. Построение окружности в изометрии. 

Итоговое занятие 

2 

  Итого 34 

 

Семестр 2 

На каждом практическом занятии осуществляется проверка соответствия условиям 

задания и требованиям ГОСТ, правильности и качества выполнения индивидуальных 

заданий (РГЗ). 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела  

дисципли

ны 

Темы практических занятий 
Час

ы 

2 Раздел 2 Инженерная графика 18 

2.1 ПЗ 1. Изображения предметов  

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. 

Понятие вида, разреза, сечения. Условности и упрощения на чертеже. 

2 

2.2 Рабочие чертежи деталей.   

ПЗ 2. Правила разработки и оформления рабочих конструкторских 

чертежей и эскизов деталей. Выполнение эскизов деталей с натуры. 
2 

ПЗ 3. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на 

чертеже. Выполнение эскизов деталей с натуры. 
2 

ПЗ 4. Нанесение размеров на чертеже детали. Указание материалов на 

рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей с натуры. 
2 

2.3 Чертежи сборочных единиц.  

ПЗ 5. Виды соединения деталей: разъёмные, неразъёмные, 

специальные. Правила разработки и оформления чертежей сборочных 

единиц. Условности и упрощения на сборочном чертеже.  

2 

ПЗ 6. Построение видов на сборочном чертеже. Выполнение разрезов и 

сечений на сборочном чертеже. Нанесение размеров на сборочных 

чертежах. 

2 

ПЗ 7. Правила разработки и оформления спецификаций сборочных 

единиц. 
2 

2.4 Деталирование чертежа сборочной единицы.  

ПЗ 8. Чтение и деталирование сборочного чертежа и спецификации. 

Условности и упрощения на сборочном чертеже. Разработка рабочего 

чертежа детали. Нанесение размеров на чертеже детали. 

2 

ПЗ 9. Разработка рабочего чертежа детали. Нанесение размеров на 2 



чертеже детали.  

3 Раздел 3 Компьютерная графика 16 

 ПЗ 1 Общие приёмы работы. Запуск системы. Состав и настройка 

интерфейса системы. Выполнение элементарных операций 
 

 ПЗ 2. Создание графических документов. Механизм привязок. Приёмы 

создания 2D геометрических объектов. Приёмы редактирования 2D 

геометрических объектов 

 

 ПЗ 3. Правила оформление чертежа. Общие сведения о размерах. 

Линейные, диаметральные и угловые размеры. Редактирование 

чертежей. Выдача задания № 3.1. 

 

 ПЗ 4. Оформление чертежа. Размеры. Условные обозначения. 

Редактирование чертежей. 
 

 ПЗ 5. Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм 

построения 3D моделей. Типовые операции: РГЗ № 3.2 
 

 ПЗ 6. Создание ассоциативных чертежей на основе трехмерных 

моделей. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. 
 

   

   

 Итого за семестр 34 

 

8.2. Тематический план лабораторных работ 

 

Лабораторный практикум  не предусмотрен. 

 

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий РГЗ: 

 

Конкретный перечень РГЗ устанавливает преподаватель в соответствии с календарным 

планом и расписанием проведения занятий. 

 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

1.1. По заданным координатам вершин треугольников построить их проекции: в 

прямоугольной плоской системе координат, в прямоугольной изометрии и косоугольной 

фронтальной изометрии 

1.2. Построить натуральную величину треугольника, определив способом 

прямоугольного треугольника длины сторон треугольника. Геометрические параметры 

треугольника. представить в табличной форме 

1.3. Построить точку пересечения прямой и плоскости. Определить видимость участков 

прямой линии. Определить угол наклона треугольника к плоскостям проекций π1 и π2 с 

помощью линий наибольшего наклона.  

1.4. построить линию пересечения треугольников; показать видимость треугольников в 

проекциях; определить натуральную величину треугольника методами 

плоскопараллельного перемещения и вращения вокруг проецирующей оси. 

1.5. Определить точки пересечения прямой линии с поверхностью: пирамиды и сферы 

(двумя способами): с помощью плоскостей уровня и методом замены плоскостей проекций. 

1.6. Определить расстояние от точки до плоскости двумя способами: способом 

прямоугольного треугольника и способом замены плоскостей проекций. 

1.7. Построить в проекциях линию сечения комбинированной поверхности 

проецирующей плоскостью; определить натуральную величину фигуры сечения. 

1.8. Построить линию пересечения заданных поверхностей. Определить видимость 

линии пересечения и видимость очерков поверхностей. 

Раздел 2. Инженерная графика 



2.1. Построить главный вид ступенчатого вала. Выполнить необходимые сечения 

и выносные элементы. Проставить размеры. 

2.2. Построить три вида детали по двум данным. Выполнить заданные сложные 

ступенчатые разрезы А-А и Б-Б. Проставить размеры. 

2.3. Построить прямоугольную изометрию детали по п. 2.3 

2.4. Построить фронтальную косоугольную изометрию детали по п. 2.3 

 

Раздел 3. Компьютерная графика 

3.1. Задание: Построить изображение корпуса, используя команды редактирования, 

проставить размеры, заполнить основную надпись. 

3.2. Построить  три проекции детали. Вычертить 3D изображение заданной детали. 

Заполнить основную надпись. 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине 

и предусматривает: (ПРИМЕР) 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачёта (1 семестр) и зачёта с оценкой (2 семестр) по дисциплине. 

- выполнение индивидуальных заданий РГЗ. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройдённого материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий "академический час" устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Зачётная единица составляет 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачёт результатов обучения по дисциплине, если она 

освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачёт 

результатов обучения). Зачтённые результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации. Зачёт результатов обучения осуществляется в 



порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – "Порядок и формы 

зачёта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева" от 22.12.2017 г. 

 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и лабораторными 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путём активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде (включая проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

в том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). При проведении учебных занятий 

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств  

 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту 

на самостоятельное изучение материала. 

 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях 

закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам лекций, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

дисциплины, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

На практических занятиях разделов "Начертательная геометрия" и "Инженерная 

графика" материал прорабатывается в форме решения графических задач и выполнения 

графических работ. При этом основное внимание уделяется развитию пространственного 

мышления студентов, умению представлять всевозможные сочетания геометрических 

форм в пространстве, обучению требованиям стандартов ЕСКД, правилам выполнения 

чертежей и освоению приемов ручной графики. Помимо конструкторской документации 

изучаются чертежи, используемые в проектировании технологии объектов, 

художественно-графическом оформлении чертежей средствами ручной графики. 

Задания РГЗ по начертательной геометрии и  инженерной графике выполняются на листах 

чертёжной бумаги, ручным способом. Для создания эпюров, чертежей и эскизов изделий 

необходимо знать правила оформления чертежно-графической документации (т.е. ГОСТы 

ЕСКД), владеть способами, средствами и алгоритмами, необходимыми для работы. 



Рекомендуемые образовательные технологии на практических занятиях по разделам 

"Начертательной геометрии" и "Инженерной графике": 

• могут использоваться специальные рабочие тетради, предназначенные для 

выполнения графических задач, эскизы деталей рекомендуется выполнять на бумаге в 

клеточку или миллиметровке, при необходимости используются заготовки чертежей и 

иллюстрации по темам; макеты и модели различных изделий, наглядный и раздаточный 

материал и т.п.  

• при чтении чертежей и деталировании сборочного чертежа рекомендуется вначале 

разработать эскиз заданной детали, а затем оформить его в виде чертежа; 

• РГЗ по инженерной графике, являющиеся частью текущего контроля, выполняются 

студентами самостоятельно под контролем и с консультацией преподавателя. 

На занятиях по компьютерной графике студент изучает методику создания чертежа в 

системе AutoCAD, вычерчивание различных графических образов, редактирование, т.е. 

возможность вносить изменения в разрабатываемые чертежи, представление о составе и 

возможностях своего автоматизированного рабочего места, о новых функциях вывода 

графической информации на печать, о конструировании на основе пространственного 

геометрического моделирования. Изучение основ компьютерной графики позволяет 

подготовить студентов к использованию графических программ в проектировании 

различных машиностроительных и технологических объектов.  

Задания по компьютерной графике выполняются в электронном виде и 

распечатываются после утверждения их преподавателем. Работу по компьютерной 

графике ускоряет создание собственного шаблона и использование его для получения 

чертежей, а также создание библиотеки блоков с изображениями наиболее часто 

используемых условных обозначений. Для создания чертежей новых изделий необходимо 

знать правила оформления чертежно-графической документации (т.е. ГОСТы ЕСКД), 

владеть программными средствами, необходимыми для работы. 

Рекомендуемые образовательные технологии на практических занятиях по разделу 

"Компьютерная графика": 

• используются методические указания по выполнению работ, содержащих краткое 

описание основных команд и примерных алгоритмов; 

• РГЗ, являющиеся частью текущей аттестации, выполняются студентами 

самостоятельно под контролем и с консультацией преподавателя. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет конструкторский чертёж или эпюр 

РГЗ.  

Оценивается ход занятий, достигнутые результаты, качество оформления чертежа или 

эпюра, своевременность сдачи. 

Активность на занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• участие в дискуссиях; 

• выполнение заданий, решение задач; 

 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 

курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учётом рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 

тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 



• самостоятельно выполнить индивидуальные задания РГЗ (см. п. 8.3); 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование нормативной и специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление и пространственное воображение ("чертёж 

рождается в голове, а затем оформляется на бумаге ручной или компьютерной графикой"), 

выработать мировоззрение; научить применять принципы и законы для решения как 

простых, так и нестандартных графических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 

студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 

культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в 

студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала 

зачётной недели. 

3. Обучение не должно быть пассивным (сообщим студентам некоторый объем 

информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 

обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 

не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 

студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, 

одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как 

исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он 

помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 

результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 

выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 

теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и лабораторных занятий использовать 

современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия, детали, сборочные единицы и т.п., компьютерное или бумажное  тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 

самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 

студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического 

обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 

лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные работы, различные 

формы тестирования. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 

должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 



- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, чёткость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 

педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 

возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль 

и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для 

преподавателя и студента. 

 

Организация практического занятия 

На практических занятиях разделов "Начертательная геометрия" и "Инженерная 

графика" материал прорабатывается в форме решения графических задач и выполнения 

графических работ. При этом основное внимание уделяется развитию пространственного 

мышления студентов, умению представлять всевозможные сочетания геометрических 

форм в пространстве, обучению требованиям стандартов ЕСКД, правилам выполнения 

чертежей и освоению приемов ручной графики. Помимо конструкторской документации 

изучаются чертежи, используемые в проектировании технологии объектов, 

художественно-графическом оформлении чертежей средствами ручной графики. 

В разделе "Компьютерная графика" студент изучает методику создания чертежа в 

системе AutoCAD, вычерчивание различных графических образов, редактирование, т.е. 

возможность вносить изменения в разрабатываемые чертежи, представление о составе и 

возможностях своего автоматизированного рабочего места, о новых функциях вывода 

графической информации на печать, о конструировании на основе пространственного 

геометрического моделирования. Изучение основ компьютерной графики позволяет 

подготовить студентов к использованию графических программ в проектировании 

различных машиностроительных и технологических объектов.  

Задания по начертательной геометрии и инженерной графике выполняются на листах 

чертёжной бумаги, ручным способом. Задания по компьютерной графике выполняются в 

электронном виде и распечатываются после утверждения их преподавателем. Работу по 

компьютерной графике ускоряет создание собственного шаблона и использование его для 

получения чертежей, а также создание библиотеки блоков с изображениями наиболее 

часто используемых условных обозначений. Для создания чертежей новых изделий 

необходимо знать правила оформления чертежно-графической документации (т.е. ГОСТы 

ЕСКД), владеть программными средствами, необходимыми для работы. На практических 

занятиях по разделам  "Инженерная графика" могут использоваться специальные рабочие 

тетради, предназначенные для выполнения графических задач и содержащих условия 

задач, заготовки чертежей и иллюстрации по темам; макеты и модели различных изделий, 

наглядный материал и т. п. На практических занятиях по разделу "Компьютерная 

графика" используются методические указания по выполнению работ, содержащих 

краткое описание основных команд и примерных алгоритмов.  

РГЗ  инженерной графике являются частью текущей аттестации, выполняются 

студентами самостоятельно под контролем и с консультацией преподавателя. 

 

11.7. Методические указания для студентов 

 



По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. Студентам необходимо:  

1) перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2) перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо 

обратиться к лектору или к преподавателю на лабораторных занятиях. Не оставляйте 

"белых пятен" в освоении материала! 

 

Рекомендации по подготовке к практическим  занятиям. 

Студентам следует:  

1) приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию 

литературу;  

2) перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать 

теоретический материал, соответствующей теме;  

3) при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную 

литературу, но и научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые 

акты и пр.;  

4) в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в ходе самостоятельной работы;  

5) в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

6) на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведённых  алгоритмов и ситуаций; 

7) в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим 

рассматриваемые на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения 

индивидуального задания РГЗ. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами: 

1) прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, уяснить сколько и какие 

проекции заданы, что на них изображено, в каких положениях (общих или частных) 

расположены геометрические фигуры, мысленно представить заданное в пространстве. 

2) выбрать метод решения задачи, соответствующий изучаемой теме. 

3) решить задачу в тонких линиях, следуя правилам построения и алгоритмам 

действия. Оценить правдоподобность решения (мысленно представив его 

пространственное положение), такая оценка может в ряде случаев обнаружить 

ошибочность полученного результата. 

4) убедившись в правильности решения, нужно закончить оформление чертежи в 

соответствии с нормами ЕСКД. 

5) в тех случаях, когда в процессе решения всей задачи приходится выполнять 

дополнительные вспомогательные графические построения, то такие построения при их 

решении и окончательном оформлении чертежа выполняют в тонких линиях 

(рекомендуется пользоваться цветными карандашами). 

Решение задач принесёт наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся 

решает задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает 



нелегко и не всегда удаётся. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, 

если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как 

развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями. В этом случае более сложные и притом 

наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для 

решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной 

задачи может послужить ознакомление с несколькими решёнными задачами. 

На титульном листе альбома должны быть указаны код учебной группы, фамилия и 

инициалы студента, фамилия и инициалы ведущего преподавателя. Оформление каждой 

работы РГЗ начинается на новом чертеже или эпюре. Преподаватель в отдельных случаях 

может разрешить совмещение двух заданий на одном чертеже. Все построения и 

изображения выполняются карандашом, на чертёжной бумаге соответствующего качества. 

Оформление работы завершается заполнением основной надписи чертежа. 

Работа считается законченной, если в основной надписи проставлена подпись 

преподавателя с указанием даты.  

 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия, рекомендации или указания. 

Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-

ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке (электронно-

библиотечной системе), так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы 

понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 

схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 

переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 

выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 

– точное воспроизведение текста. Цитата заключается в кавычки, при этом точно 

указывается наименование и страница источника. Тезисы – концентрированное изложение 

основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, 

её концептуальные итоги.  

 

11.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учётом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 



обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 

Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и 

научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 

дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 

405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченн

ость 

Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия: 

учебник / Б. Ф. Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. 

Немолотов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 

— 256 с. — ISBN 978-5-8114-1321-8. — 

Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168411 (дата 

ЭБС "Лань". Режим доступа – URL: 

https://e.lanbook.com/book/168411 

(дата обращения: 28.04.2021) 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» Договор  

№ 33.03-Р-3.1-2667/2020 от 

26.09.2020 г. 

Да 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


обращения: 28.04.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Серга, Г. В. Инженерная графика для 

машиностроительных специальностей: 

учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. 

Кузнецова ; под общей редакцией Г. В. 

Серги. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-

3603-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119621 (дата 

обращения: 28.04.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

ЭБС "Лань". — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119621 

(дата обращения: 28.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» Договор № 

33.03-Р-3.1-2667/2020 от 

26.09.2020г. 

Да 

2. Черняева, Н.Н. Инженерная и 

компьютерная графика. Лабораторный 

практикум в среде Autocad [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Черняева. — 

Электрон. дан. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 88 

с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93067. 

https://e.lanbook.com/book/93067 

ЭБС "Лань" 

Да 

 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченн

ость 

Подколзин А.А. Конструкторская 

информатика в построении изображений: 

курс лекций для бакалавров. / ФГБОУ ВО 

"Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", 

Новомосковский институт (филиал), 

Новомосковск, 2018 - 240 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21649 (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Да 

Подколзин А. А. Основы проецирования. 

Графические задачи на плоскости: учебное 

пособие для бакалавров / ФГБОУ ВО 

"Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", 

Новомосковский институт (филиал), 

Новомосковск: Издательский центр, 2022. – 

136 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21654 (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Да 

Подколзин А. А. Сечение комбинированных 

поверхностей проецирующей плоскостью: 

Учебно-методическое пособие с 

индивидуальными заданиями / ФГБОУ ВО 

"Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", 

Новомосковский институт (филиал), 

Новомосковск: Издательский центр, 2020. – 

75 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21654 (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Да 

Подколзин А. А. Взаимное пересечение 

поверхностей: Учебно-методическое пособие 

для бакалавров с индивидуальными 

заданиями / ФГБОУ ВО "Российский химико-

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21654, (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Да 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21649
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21649
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654


технологический университет 

им. Д. И. Менделеева", Новомосковский 

институт (филиал), Новомосковск: 

Издательский центр, 2021. – 91 с. 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Подколзин А. А Начертательная геометрия. 

Сборник контрольных заданий (тестов): 

практикум для бакалавров / ФГБОУ ВО 

"Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", 

Новомосковский институт (филиал), 

Новомосковск: Издательский центр, 2020 – 

130 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21654, (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Да 

Разработка сборочного чертежа " Соединения 

резьбовые": учебное пособие для бакалавров / 

Подколзин А. А., Нифонтова Т. Ю., Казиева 

Л. В. / ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д. И. Менделеева, Новомосковский институт 

(филиал); Новомосковск, 2020. – 94 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21655, (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Да 

Подколзин А. А. Изображения деталей на 

чертежах и эскизах: учебно-методическое 

пособие для бакалавров / А. А. Подколзин. – 

2-е испр. и доп. – Новомосковск: ФГБОУ ВО 

"Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", 

Новомосковский институт (филиал): 

Издательский центр, 2022 – 131 с. – Текст: 

непосредственный. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21655, (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Да 

Подколзин, А. А. Деталирование чертежей 

сборочных единиц / А. А. Подколзин — 2-е 

изд. — Новомосковск: ФГБОУ ВО 

"Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", 

Новомосковский институт (филиал), 2022. — 

96 c. — Текст: непосредственный. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/vie

w.php?id=21655, (дата обращения: 

28.04.2021) 

 

Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 

Да 

Анамова Р.Р. Инженерная и компьютерная 

графика: учебник и практикум для СПО-  

 

 

 М: Издательство Юрайт, 2019.-

246с.- (Серия -Профессиональное 

образование). 

 

 

 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Учебные и учебно-методические пособия по выполнению индивидуальных заданий 

РГЗ.  

Научно-технические журналы: 

Геометрия и графика = Geometry & graphics: научно-методический журнал / учредитель: 

Вышнепольский В. И. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - ISSN 2308-4898  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655


 
1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 

Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 

25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

7. Сайт кафедры (Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=126, Система 

поддержки учебных курсов «Moodle») (дата обращения: 11.06.2024)., Rambler, Yandex, 

Google, научная электронная библиотека, информационные порталы РХТУ им. Д. И. 

Менделеева (http://www.muctr.ru/), ТулГУ (http://tsu.tula.ru/) и др. ведущих учебных 

организаций. 

 

При реализации образовательного процесса используются следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

Перечень ресурсов, в том числе ЭБС с указанием реквизитов: 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов - 350, сформированных в 10 тестов по 30 вариантов каждый). Режим доступа 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654 (дата обращения: 28.04.2021); 

- банк билетов для проведения контрольных работ по лекционному материалу (в 

бумажной форме). 

- информационно-методические материалы: учебные и учебно-методические пособия 

по дисциплине (перечислены в разделе 12.1 дополнительная литература);  

- электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде (перечислены в разделе 12.1 дополнительная литература). 

 

Учебно-наглядные пособия:  

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса и практических занятий; наборы 

моделей деталей; аудиторные стенды. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Начертательная 

геометрия. Инженерная и компьютерная графика» проводятся в форме аудиторных 

занятий лекционного и семинарского типа и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащённость специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Аудитория для Учебные столы, стулья, доска, мел приспособлено 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=126
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654


проведения 

занятий 

семинарского 

типа. 315 (корпус 

4) 

Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 308)  

(мультимедийные 

средства, облегчающие 

восприятие зрительной, 

слуховой информации) 

Аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа. 316 (корпус 

4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 

(мультимедийные 

средства, облегчающие 

восприятие зрительной, 

слуховой информации) 

Аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа. 327 (корпус 

4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 

(мультимедийные 

средства, облегчающие 

восприятие зрительной, 

слуховой информации) 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 326а 

(корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 308) 

приспособлено 

(мультимедийные 

средства, облегчающие 

восприятие зрительной, 

слуховой информации) 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 

326а (корпус 4) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(1 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Принтер лазерный 

Сканер  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 

системе управления учебными курсами Moodle, 

учебно-методическим материалам. 

Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 308) 

приспособлено 

(мультимедийные 

средства, облегчающие 

восприятие зрительной, 

слуховой информации) 

Помещение для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

учебного 

оборудования 304 

Шкафы, стулья, стеллажи 

Технические средства (инструменты, приборы, 

стенды), необходимые для проведения 

профилактического обслуживания и мелкого 

ремонта учебного оборудования 

 

Компьютерная 

графика 

350 компьютерный 

класс, 5 корпус 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(12 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

 

приспособлено 

(мультимедийные 

средства, облегчающие 

восприятие зрительной, 

слуховой информации) 

 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в 



Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, 

учебно-методическим материалам.  

Проектор  

Доска 

Сканер 

 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1. Операционная система MS Windows 7 The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897 

2. Текстовый редактор (LibreOffice Writer) под лицензией LGPLv3 

3. Табличный процессор (LibreOffice Calc) под лицензией LGPLv3 

4. Редактор презентаций (LibreOffice Impress) под лицензией LGPLv3 

5. AutoCAD лицензия Freeware 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Начертательная 

геометрия 

Знает: 

Основы поиска информации для решения 

поставленной задачи, анализа и синтеза 

пространственных форм, реализуемых в виде 

чертежей и эпюров. Положение и взаимодействие 

пространственных форм относительно плоскостей 

проекций и по отношению друг к другу. Способы и 

правила отображения и преобразования 

пространственных форм на чертеже. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 

Умеет: 

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением знаний, методов, 

способов и алгоритмов построения и преобразования 

проекций, реализуемых в виде чертежей и эпюров. 

Формировать собственное мнение и суждения, 

аргументировать свои выводов и точку зрения, по 

выполнению и чтению чертежей различных 

технических изделий и устройств. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 2 

Владеет: 

Приёмами изображения изделий и процессов, 

навыками построения и методами преобразования 

чертежа для решения практических задач. Навыками 

рассмотрения и предложений возможных вариантов 

решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Эпюры в альбоме 

индивидуальных 

заданий РГЗ за 1 

семестр по разделу 

"Начертательная 

геометрия"  

Раздел 2. 

Инженерная 

графика 

Знает: 

Принципы графического представления информации 

о процессах и объектах. Основы поиска и анализа 

руководящей, нормативно-технической и 

Чертежи в альбоме 

индивидуальных 

заданий РГЗ за 2 

семестр по разделу 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


графической информации. Виды изделий и 

конструкторских документов. Нормы, правила и 

условности ЕСКД при выполнении чертежей деталей 

и сборочных единиц ручным способом. 

"Инженерная графика"  

Умеет: 

Выполнять и читать чертежи деталей и сборочных 

единиц простых технических изделий, использовать 

средства ручной графики для изготовления 

чертежей. Применять результаты поиска, анализа и 

синтеза информации для решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм ЕСКД, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеет: 

Навыками разработки эскизов, чертежей деталей и 

сборочных единиц в соответствии с нормами и 

правилами ЕСКД. Навыками поиска, анализа и 

синтеза нормативно-технической и графической 

информации для решения поставленных задач. 

Раздел 3. 

Компьютерная 

графика 

Знает:  

Современные средства компьютерной графики, 

применяемые в профессиональной деятельности. 

 

Умеет 

 

Использовать современные технические средства для 

разработки и оформления чертежей, 

технологических схем; Свободно пользоваться 

учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

 

 

Владеет:  

Владеть приёмами и навыками использования 

программных средств и систем автоматизации для 

разработки проектной и технической документации. 

 

 

 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

 

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

первом семестре, зачет с оценкой во втором семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

и 2 семестрах 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.27 "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика" реализуется в рамках базовой  части учебного плана. Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других 

дисциплин в объёме школьной программы и является основой для последующих 

дисциплин: автотранспортные средства, основы функционирования систем сервиса, 

экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса, технологические процессы в 

сервисе и др. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Учебная дисциплина "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика" является комплексной дисциплиной, изучающей теоретические основы, методы и 

правила подготовки проектно-конструкторской документации. 

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 автоматизированного проектирования 

AutoCAD. 

Задачи преподавания дисциплины: 

• получение теоретических знаний основ построения и исследования геометрических 

моделей и их графического отображения; выработка способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 

• получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению чертежей 

технических изделий при соблюдении действующих правовых норм и ограничений; 

• компьютерная графика 

необходимость при составлении чертежей и чтении технической документации; 

овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения знаний, 

умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD.  

 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных 

графических программ; изучение принципов и технологии выполнения конструкторской 

документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD 

 

4. Содержание дисциплины 

а) 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. Методы преобразования чертежа. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод 

перемены двух плоскостей проекций. Основы плоскопараллельного переноса и вращения. 

Метрические и позиционные задачи 

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 пересечения поверхностей вращения способами 

вспомогательных секущих плоскостей и вспомогательных секущих сфер. 

1.4. Аксонометрические проекции. 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

б) инженерная графика 

2.1 Изображения предметов. 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, 

разреза, сечения. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на 

чертеже. Условности и упрощения на чертеже. 

2.2. Рабочие чертежи деталей. 

Правила разработки и оформления рабочих конструкторских чертежей деталей. 

Нанесение размеров на чертеже детали. Указание материалов на рабочих чертежах 

деталей. Выполнение эскизов деталей. 

2.3. Чертежи сборочных единиц. 

Виды соединения деталей: разъёмные, неразъёмные, специальные. Правила разработки и 

оформления чертежей сборочных единиц. Нанесение размеров на сборочных чертежах. 

Условности и упрощения на сборочном чертеже. Правила разработки и оформления 

спецификаций сборочных единиц. 

2.4. Деталирование чертежа сборочной единицы. 

Чтение и деталирование сборочного чертежа и спецификации. Условности и упрощения 

на сборочном чертеже. Разработка рабочего чертежа детали.  

в) компьютерная графика 

3.1 Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. 

Управление документами. Системы координат, единицы измерения. Управление 

изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. 

Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на 

печать. 

3.2 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 Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные 

размеры. Угловые размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование 

чертежей. 

3.4 Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D 

моделей. Операции: выдавливания, кинематическая, вращения, деталь заготовка, 

приклеить, вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жёсткости, уклон, 

сечение по эскизу, операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в 

сборку. Задание положения компонента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. 

3.5 Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного 

чертежа. Построение видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование 

модели. Настройка параметров. Разрушение ассоциативных связей. 

 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 



Категория 

(группа) 

универсальных 

 компетенций 

Код и наименование  

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

 универсальной компетенции 

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 ее 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 

 

и результатами обучения по дисциплине: 

Знать: 

Начертательная геометрия 

Основы поиска информации для решения поставленной задачи, анализа и синтеза 

пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров. Положение и 

взаимодействие пространственных форм относительно плоскостей проекций и по 

отношению друг к другу. Способы и правила отображения и преобразования 

пространственных форм на чертеже.  

Инженерная графика 

Принципы графического представления информации о процессах и объектах. Основы 

поиска и анализа руководящей, нормативно-технической и графической информации. 

Виды изделий и конструкторских документов. Нормы, правила и условности ЕСКД при 

выполнении чертежей деталей и сборочных единиц ручным способом.  

Компьютерная графика 

        Современные средства компьютерной графики, применяемые в профессиональной 

деятельности. 

 

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. Формировать собственное мнение и суждения, аргументировать 

свои выводов и точку зрения, по выполнению и чтению чертежей различных технических 

изделий и устройств. 

Инженерная графика 

Выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц простых технических 

изделий, использовать средства ручной графики для изготовления чертежей. Применять 

результаты поиска, анализа и синтеза информации для решения поставленных задач, 



исходя из действующих правовых норм ЕСКД, имеющихся ресурсов и ограничений 

Компьютерная графика 

        Использовать современные технические средства для разработки и оформления 

чертежей, технологических схем; Свободно пользоваться учебной, нормативной и 

справочной литературой. 

 

Владеть: 

Начертательная геометрия 

Приёмами изображения изделий и процессов, навыками построения и методами 

преобразования чертежа для решения практических задач. Навыками рассмотрения и 

предложений возможных вариантов решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Инженерная графика 

Навыками разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц в соответствии с 

нормами и правилами ЕСКД. Навыками поиска, анализа и синтеза нормативно-технической 

и графической информации для решения поставленных задач 

Компьютерная графика 

         Владеть приёмами и навыками использования программных средств и систем 

автоматизации для разработки проектной и технической документации. 

 

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 дисциплины 4 144 2 72 2 72 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,12 40,6 0,45 16,2 0,67 24,4 

Лекции (ЛК) 0,33 12 0,16 6 0,16 6 

Практические занятия (ПЗ) 0,77 28 0,27 10 0,5 18 

Самостоятельная работа: 2,66 96 1,44 52 1,22 44 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины  
0,22 8 0,05 2 0,17 6 

Контактная работа-промежут.аттестация 0,02 0,6 0,005 0,2 0,001 0,4 

Расчётно-графические работы (РГЗ) 1,39 50 0,50 18 0,89 32 

Контроль 0,20 7,4 0,08 3,8 0,1 3,6 

Формы контроля: За/ЗаО зачёт 
зачёт с 

оценкой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке программы. 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учётом дополнений 

и изменений); 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

•  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направлению 

подготовки 43.03.01 "Сервис" и уровню высшего образования Бакалавриат, утверждённого приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 514 от 08.06.2017 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.06.2017 № 47236) (далее – стандарт); 

• Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое приказом Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40168);  

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости обра-

зовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 

АК-44/05вн) 

• Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д. И. Менделеева; 

• Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д. И. Менделеева. 

• Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д. И. Менделеева. 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. 

Д. И. Менделеева, принятым решением Учёного совета НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева от 30.10.2019; 

• Положение об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-техноло-

гический университет имени Д. И. Менделеева». 

• Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

"Сервис", направленность (профиль) "Сервис транспортных средств" (уровень бакалавриата), соответствующей требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриата по направле-

нию подготовки 43.03.01 "Сервис", утверждённого приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 514 от 08.06.2017 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.06.2017 № 47236), 

рекомендациям Учебно-методической комиссии НИ(ф) РХТУ им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом преподава-

ния дисциплины кафедрой "Естественнонаучные и математические дисциплины НИ(ф) РХТУ им. Д. И. Менделеева (да-

лее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

• Контроль успеваемости студентов ведётся по принятой в Институте системе.  

• Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий полностью или частично. 

 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 "Сер-

вис", направленность (профиль) "Сервис транспортных средств" (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС-

3++ по направлению подготовки 43.03.01 "Сервис" и уровню высшего образования Бакалавриат, утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 08.06.2017 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29.06.2017 № 47236). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов универсальных компетенций выпускника за счёт создания и развития 

системного и критического мышления, знаний о методологии и обеспечении автоматизированного проектирования процессов и 

объектов сервиса, методах и задачах разработки и реализации проектов в рамках поставленной цели и выбора оптимального спо-

соба их решений, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

Задачи дисциплины: 

• развитие у студентов знаний научных основ построения, анализа и синтеза технико-технологических процессов и 

устройств сервиса, выработка способностей к поиску информации и её осмыслению для решения поставленной задачи; 

• получение студентами знаний, умений и навыков по формированию собственных мнений и суждений, аргументации 

своих выводов и точек зрения по выполнению различных процессов, созданию изделий и устройств; 

• получение студентами знаний, умений, навыков, освоение методов и способов решения сервиса, выбора ресурсов и тех-

нических средств для их реализации, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

• использование современных информационных технологий при разработке и оформлении документации на всех стадиях 

жизненного цикла процесса или объекта, рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной за-

дачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
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Дисциплина Б1.О.28 "Системы автоматизированного проектирования в сервисе" реализуется в рамках базовой части учеб-

ного плана  

Дисциплина базируется на курсах: высшей математики, информатики, инженерной и компьютерной графики, информацион-

ные технологии в сервисе, автотранспортные средства, технологические процессы в сервисе, современные системы и узлы авто-

мобиля и др. и является основой для последующих дисциплин: контроль и диагностика технического состояния транспортных 

средств, основы работоспособности транспортных средств, технические средства предприятий сервиса и др. 

Знания, полученные при изучении дисциплины "Системы автоматизированного проектирования в сервисе", необходимы для 

изучения дисциплин, выполнения курсовых проектов и контрольных работ, использующих анализ и синтез технико-технологи-

ческих решений в сервисе, программное обеспечение и технические средства создания оптимальных технологических процессов 

и объектов сервиса. 

Дисциплина изучается в 8 семестре 4 курса. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

 

Категория (группа) уни-

версальных компетенций  

Код и наименование универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, 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, требуе-

мую 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 суж-

дения, аргументирует свои выводы и точку зрения 

УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и ожидаемые результаты их реше-

ния 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соот-

ветствии с запланированными результатами и точками кон-

троля, при необходимости корректирует способы решения задач 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможно-

сти их использования и/или совершенствования 

 

В результате изучения дисциплины студент специалитета должен:  

 

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

решения поставленных задач 

знать: методологию и обеспечение САПР процессов и объектов сервиса; современные информационные технологии и тре-

бования по информационной безопасности при разработке технических объектов и оформлении документации; способы и методы 

оценивая достоинств и недостатков решения поставленной задачи 

уметь: применять современные информационные технологии и средства; создавать несложные имитационные модели про-

цессов и объектов и исследовать их; соблюдать основные требования информационной безопасности при решении профессио-

нальных задач; формировать собственное мнение и суждение, аргументировать свои выводы и точку зрения 

владеть: основными методами критического анализа и способами решения поставленных задач, выбора методов поиска и 

анализа технических средств и для реализации технологий процесса сервиса; принципами и технологией получения документации 

с помощью пакетов САПР. 

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 

знать: основы формулирования и реализации целей  и синтеза процессов и устройств с учётом процедур оптимизации спо-

собов их решений; действующие правовые нормы и правила для решения поставленных задач 

уметь: самостоятельно определять круг своих задача для достижения общей цели, выбирать и применять необходимое 

научно-техническое обеспечение САПР, выбирать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

владеть: методами и способами постановки и решения задач в зоне своей ответственности, анализа полученных результатов 

и формулировать предложения по синтезу более совершенных решений с учётом ограничений организационно-технического ха-

рактера, представлять результаты проекта, предлагать возможности их использования и совершенствования 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачётные единицы (з.е.)  

1 з.е. равна 36 академическим часам (п. 16 Положения "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева" от 29.09.2017 г.) 

 

 

Семестр 8 
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Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

 практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 108 - - 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,336 12,2 - - 

 в т.ч.     

Лекции 0,111 4 - - 

Лабораторные работы (ЛР) 0,222 8 - - 

Самостоятельная работа 2,555 92 - - 

Контактная самостоятельная работа    - - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2 72 - - 

Подготовка реферата 0,555 20   

Контроль 0,106 3,8 - - 

Форма контроля: Зачёт - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,006 0,2  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ раз-

дела 

Наименование  

раздела и подразделов дисциплины 

Лекции 

час. 

Практ. 

занятия 

час. 

Лаб. 

занятия 

час. 

Семинар-

ские, 

час. 

СРС 

час. 

Всего 

час. 

1  Раздел 1. САПР в сервисе       

1.1 Основные понятия САПР.  0,5  1  16 17,5 

1.2 Обеспечивающая часть САПР 1  2  20 23 

1.3 Функциональная часть САПР 1  2  22 25 

1.4 Оптимизация проектных решений  1  2  22 25 

1.5 От САПР к PLM технологиям. 0,5  1  12 13,5 

 Итого 4  8  92 104 

 Контроль     4 4 

 Всего 4  8  96 108 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел 1. САПР в сервисе  

1.1. Основные понятия САПР.  Цели и задачи дисциплины. Введение в автоматизированное проектирование. Струк-

турная схема и классификация САПР в сервисе. Функциональная часть САПР, под-

системы: инженерных расчётов, информационного поиска, моделирования, графики, 

технологической подготовки производства, испытаний, изготовления и управления. 

Обеспечивающая часть САПР: техническое, математическое, программное, инфор-

мационное, лингвистическое, методическое и организационное обеспечение. Общие 

принципы методологии проектирования технологических процессов и объектов, со-

здания систем САПР. 

1.2. Обеспечивающая часть САПР. Характеристика режимов и этапов проектирования. Подходы и методы проектиро-

вания. Поиск, анализ и синтез информации, Технические средства САПР. Типы вы-

числительных систем, локальные сети, автоматизированные рабочие места. Систем-

ный подход для решения поставленных задач Общее и специальное программное 

обеспечение.  

1.3. Функциональная часть САПР. Подсистемы САПР. Математические модели объектов проектирования. Задачи син-

теза и анализа. Компоненты математического обеспечения. Разработка математиче-

ского описания с применением теории графов. Представление топологических урав-

нений. Моделирование процессов, объектов проектирования и структуры их пред-

ставления. Математические объекты объектов на макроуровне. Примеры составле-

ния эквивалентных и графовых схем технологических процессов и технических объ-

ектов. Выбор оптимальных способов решения задач, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1.4. Оптимизация проектных реше-

ний. 

Цели и задачи параметрического синтеза. Постановка задач структурного синтеза. 

Оптимизация проектных решений. Критерии качества и ограничения. Классифика-

ция методов математического программирования. Методы одномерной оптимиза-

ции. Методы безусловной оптимизации. Многопараметрическая и многокритериаль-

ная оптимизация процессов и объектов. 

1.5 От САПР к PLM технологиям. CALS-технологии как интегрированное средство информационного сопровождения 

жизненного цикла машин и приборов. Общие положения о стандартах CALS-

технологий, особенностях PDM и ИПИ-технологиях. Основные положения PLM-

технологий.  
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7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Подраздел 

1 2 3 4 5 

 Знать      

1 методологию и обеспечение САПР процессов и объектов сервиса; современные 

информационные технологии и требования по информационной безопасности при 

разработке технических объектов и оформлении документации; способы и методы 

оценивая достоинств и недостатков решения поставленной задачи 

+ +    

2 основы формулирования и реализации целей  и синтеза процессов и устройств с 

учётом процедур оптимизации способов их решений; действующие правовые 

нормы и правила для решения поставленных задач 

  + + + 

 Уметь      

1 применять современные информационные технологии и средства; создавать не-

сложные имитационные модели процессов и объектов и исследовать их; соблю-

дать основные требования информационной безопасности при решении профес-

сиональных задач; формировать собственное мнение и суждение, аргументиро-

вать свои выводы и точку зрения 

+ +    

2 самостоятельно определять круг своих задача для достижения общей цели, вы-

бирать и применять необходимое научно-техническое обеспечение САПР, вы-

бирать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

  + + + 

 Владеть      

1 основными методами критического анализа и способами решения поставлен-

ных задач, выбора методов поиска и анализа технических средств и для реали-

зации технологий процесса сервиса; принципами и технологией получения до-

кументации с помощью пакетов САПР. 

+ +    

2 методами и способами постановки и решения задач в зоне своей ответственно-

сти, анализа полученных результатов и формулировать предложения по синтезу 

более совершенных решений с учётом ограничений организационно-техниче-

ского характера, представлять результаты проекта, предлагать возможности их 

использования и совершенствования 

  + + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Подраздел 

1 2 3 4 5 

1 УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её ба-

зовые составляющие. Определяет, интер-

претирует и ранжирует информацию, требу-

емую для решения поставленной задачи 

+ +    

УК-1.2 Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по раз-

личным типам запросов 

 + +   

УК-1.3 При обработке информации отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оце-

нок, формирует собственные мнения и суж-

дения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

+ + + +  

УК-1.4 Рассматривает и предлагает возмож-

ные варианты решения поставленной за-

дачи, оценивая их достоинства и недостатки 

  + + + 

2 УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках по-

ставленной цели, определяет связи между 

ними и ожидаемые результаты их решения 

 + + +  

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей от-

ветственности в соответствии с запланиро-

ванными результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует способы 

решения задач 

 + + +  

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 

 + + + + 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в дисциплине «Системы 
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автоматизированного проектирования в сервисе», позволяет освоить методы моделирования процессов и устройств. 

 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1.2 
Лабораторная работа № 1. Разработка проектных процедур при создании объектов, техниче-

ских систем и процессов сервиса (оригинальных и типовых)  
1 

2 1.3 

Лабораторная работа № 2 Разработка и анализ математических моделей механических си-

стем ДВС. Моделирование их кинематических, динамических свойств, обеспечение точности 

движения выходного звена. 

2 

3 1.3 

Лабораторная работа № 3 Графовый метод представление схем и получения топологических 

уравнений систем и процессов сервиса. Составление математического описания и анализ про-

стых механических систем с использованием их иерархического построения  

2 

4 1.4 

Лабораторная работа № 4. Оптимизация параметров при проектировании технических объ-

ектов и процессов сервиса с использованием метода золотого сечения. Определение допусти-

мой области поиска экстремума функции. 

2 

5 1.4 

Лабораторная работа № 5. Разработка алгоритмов структурного синтеза систем оборудова-

ния в задачах компоновки и размещения компонентов в пространстве.  

Итоговое занятие. 

1 

  Всего 8 

 

8.3. Примерная тематика рефератов 

 

Темы и вопросы рефератов по САПР  

 

№ ва-

рианта 
Вопросы реферата 

1.  Векторные критерии оптимальности и методы их объединения 

Математическое обеспечение синтеза проектных решений. Постановка задач параметрического синтеза. 

Моделирование и расчёт действительного цикла ДВС, построение индикаторной диаграммы. Построение алгоритмов 

расчёта. 

2.  Вложенность процедур проектирования. 

Математические модели в процедурах анализа. Исходные уравнения моделей. 

Моделирование и расчёт элементов топливной системы дизеля. Построение алгоритмов расчёта. 

3.  Графовое представление эквивалентных схем  

Математический аппарат в моделях разных иерархических уровнях 

Скоростные характеристики двигателя, моделирование и расчёт внешней характеристики дизельного двигателя. Постро-

ение алгоритмов расчёта. 

4.  Графовый метод получения топологических уравнений систем. 

Математическое обеспечение подсистем машинной графики. Основные компоненты математического обеспечения 

Моделирование и алгоритм уравновешивания V-образного двигателя 

5.  Процедуры проектных решений при постановке задач структурного синтеза 

Решение задач оптимизации с учётом допусков 

Моделирование и расчёт элементов системы охлаждения. Построение алгоритмов расчёта. 

6.  Маршрут проектирования на примере подготовки производства в машиностроении  

Компоненты математического обеспечения анализа проектных решений 

Моделирование и расчёт шатунной группы двигателей внутреннего сгорания. Построение алгоритмов расчёта. 

7.  Обзор методов оптимизации. Методы одномерной оптимизации 

Краткая характеристика математического обеспечения, используемого на различных этапах проектирования 

Моделирование и расчёт систем впрыска топлива в двигателях с искровым зажиганием. Построение алгоритмов расчёта 

8.  Моделирование и анализ переходных процессов объектов проектирования  

Критерии оптимальности в задачах синтеза проектных решений 

Моделирование и расчёт основных элементов коленчатого вала рядного двигателя. Построение алгоритмов расчёта. 

9.  Основные понятия, термины и определения процесса проектирования  

Математическая формулировка задач оптимального проектирования. 

Расчёт газораспределения карбюраторного двигателя. Построение алгоритмов расчёта. 

10.  Основные понятия, термины и определения теории графов. 

Математические модели как основные средства решения задач анализа и моделирования. 

Моделирование и расчёт газораспределения бензинового двигателя с впрыском топлива и воспламенением от искры. 

Построение алгоритмов расчёта. 

11.  Обзор методов оптимизации. Методы безусловной оптимизации  

Место процедур формирования моделей в маршрутах проектирования. 

Основы расчёта элементов топливной системы дизеля. Построение алгоритмов расчёта 

12.  Принципы системного подхода к проектированию  

Основные этапы построения математической модели устройства 

Моделирование и расчёт элементов системы охлаждения. Построение алгоритмов расчёта. 

13.  Основные понятия о детерминированных и стохастических математических моделях 

Структура технического обеспечения САПР, типы сетей, их основные достоинства и недостатки 

Моделирование и преобразования индикаторных диаграмм рабочего цикла ДВС 

14.  Основные положения методики получения математических моделей 
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Многокритериальная оптимизация технических объектов 

Моделирование и алгоритм уравновешивания рядного двигателя 

15.  Задачи моделирования и анализа при проектировании объектов сервиса. 

Свёртывание критериев оптимальности 

Моделирование и алгоритм уравновешивания V-образного двигателя 

16.  Составление эквивалентных схем для физических подсистем различной природы (механической и гидравлической) 

Понятие о математических моделях объектов проектирования и их классификация 

Последовательность проектных процедур 

17.  Постановка и классификация детерминированных задач оптимизации 

Представление топологических уравнений механических систем (эквивалентная схема и её граф) 

Представление топологических уравнений электрических систем (эквивалентная схема и ее граф) 

18.  Примеры компонентных и топологических уравнений для электрических систем. 

Основные принципы проектирования технических объектов сервиса 

Алгоритм моделирования и расчёта элементов поршневой группы ДВС 

19.  Составные части процесса проектирования: стадии, этапы, проектные процедуры и операции 

Структура технического обеспечения САПР, типы сетей, их основные достоинства и недостатки 

Моделирование и расчёт газораспределения карбюраторного двигателя 

20.  Способы задания графов и применение их в задачах функционального, схемотехнического и конструкторского проекти-

рования технических объектов сервиса 

Формулировка ограничений, налагаемых на параметры и характеристики математической модели 

Правила и алгоритмы профилирования элементов распределительного вала 

21.  Схема процесса проектирования и математическое обеспечение типовых проектных процедур 

Обзор методов оптимизации. Методы одномерной оптимизации 

Моделирование работы топливной системы дизельного двигателя 

22.  Требования к математическим моделям. Степень универсальности. Точность. Адекватность. Экономичность 

Эквивалентные схемы как способ формализации и начального представления математических моделей объектов проек-

тирования 

Моделирование работы топливной системы двигателя с искровым зажиганием 

23.  Задачи программного обеспечения САПР 

Двухкритериальная оптимизация систем и объектов 

Моделирование и расчёт системы смазки ДВС 

24.  Структура и разновидности САПР 

Методы преодоления противоречий при многокритериальной оптимизации объектов 

Расчёт насосов системы охлаждения двигателей 

25.  Типичная последовательность проектных процедур 

Требования к математическим моделям и численным методам в САПР 

Моделирование работы карбюратора 

26.  Принципы проектирования технических объектов сервиса: декомпозиция, иерархичность описания, многоэтапность и 

итерационность, типизация и унификация проектных решений 

Особенности составления эквивалентных схем для физических подсистем различной природы (механической, гидравли-

ческой, электрической и тепловой) 

27.  Понятие о математических моделях объектов проектирования и их классификация 

Структура технического обеспечения САПР, типы сетей, их основные достоинства и недостатки 

Формулировка ограничений, налагаемых на параметры и характеристики математической модели 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к сдаче зачёта (8 семестр) и лабораторного практикума (8 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройдённого материала. Материал, законспектирован-

ный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей про-

грамме. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксиро-

ванием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью ра-

бочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения 

(преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачётная 

единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается пе-

рерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
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Обучающийся имеет право на зачёт результатов обучения по дисциплине, если она в полном или большем объёме освоена 

им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии) (далее - зачёт результатов обучения). Зачтённые результаты обучения учитываются в качестве результатов проме-

жуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и ин-

формационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практи-

ческими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путём активизации самостоятельной ра-

боты студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с учётом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным 

пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы 

Лабораторные занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку 

навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения лабораторных занятий является закрепление наиболее проблемных и сложных вопросов по 

отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, 

управление процессом решения задач. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, полнота и качество оформления реферата, своевременность 

сдачи. 

Активность на занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• участие в дискуссиях; 

• выполнение заданий (решение задач); 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоя-

тельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учётом рекомендованной по данной 

теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наибо-

лее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование нормативной и специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5. Реферат 

По данной дисциплине студентом должен быть подготовлен реферат. Тема и вопросы реферата определяется преподавателем 

с учётом пожеланий студента. Примерные темы и вопросы рефератов приведены в пункте 8.3.  

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная работа обучающегося, предполагающая анализ изло-

жения в научных и других источниках определённой проблемы или вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, заклю-

чение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргумента-

ции, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Оценка может составлять "зачтено" или "не зачтено". 

Реферат, сданные студентом после окончания зачётной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не 

оценивается. 

 

11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – формирование элементов профессиональной компетентности выпускника за счёт создания и развития 

знаний, умений и навыков, развить мышление и пространственное воображение, выработать мировоззрение; научить применять 

принципы и законы для решения как простых, так и нестандартных графических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 

Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспиты-

вать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени.  



9 

3. Обучение не должно быть пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те 

или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логи-

ческая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования 

работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как 

исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систематиче-

ские занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необхо-

димости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекци-

онных и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, нагляд-

ные пособия, детали, сборочные единицы и т.п., тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 

дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обес-

печения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные работы. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом са-

мостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, чёткость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность 

– главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно 

для преподавателя и студента. 

 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисциплины. 

Каждый студент за семестр должен выполнить по лабораторные работы, указанные в рабочей программе. Индивидуальные зада-

ния составляет лектор потока. Объём работ с демонстрацией готовых ранее выполненных работ доводится студентам на первом 

занятии. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа; 

б) знание теории данной работы в рамках описания работы в лекциях, методических указаниях, учебных пособия и учебнике, 

умение работать с нормативно-справочной литературой; 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если он не знает теории работы в рамках темы занятия и не представляет, 

что и каким методом он будет выполнять работу; 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возмож-

ность её выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным при-

чинам, предоставляется возможность её выполнения в зачётную неделю на "дублёрском" занятии во время указанное ведущим 

преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнитель-

ного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Приём готовой лабораторной работы заключается в проверке: 

а) соответствия индивидуальному варианту задания, 

б) правильности выполненной работы требованиям нормативной документации и примерам оформления работы, 

7. Журналы контроля посещаемости занятий и учёта выполнения индивидуальных заданий хранятся у преподавателя в тече-

ние всего семестра и сессии. Правила ведения журнала преподавателя:  

1) в журнале учёта выполненных студентами заданий на каждом занятии делаются отметки о ходе выполнения задания в 

процентах к полностью готовой работе. Если работа выполнена полностью, то делается отметка "100 %" с указанием даты. 

2) в случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале посещаемости пишется "нб". 

3) около занятия, пропущенного по уважительной причине (допуск из деканата), пишется "ув". 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачётную неделю: 

1) к зачёту допускаются студенты, которые полностью выполнили все работы, подготовившие реферат. Студент, не успевший 

выполнить работы, выполняет их самостоятельно. При необходимости он консультируется у ведущего преподавателя.  

2) работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия с группой в течение 

семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачётной неделе, зачёт принимает лектор. При 

отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

 

11.8. Методические указания для студентов 

 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, 

пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1) перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2) перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
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При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на лабораторных занятиях. Не оставляйте "белых 

пятен" в освоении материала! 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям. 

Студентам следует:  

1) приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  

2) перед занятием по литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей теме;  

3) при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные статьи, матери-

алы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  

4) в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной работы;  

5) в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, чёткие ответы по существу вопросов;  

6) на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведённых  алгоритмов 

и ситуаций; 

7) в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 

текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 

положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее 

общие выводы и положения работы, её концептуальные итоги.  

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения индивидуального задания, выполняемого 

в форме реферата. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата и обсуждение его на занятии. Цель – разви-

тие у студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взгля-

дов.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию реферата согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить реферат руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить на занятии с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к структуре доклада: оглавление, введение (отмечаются актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список 

литературы.  

Объём реферата согласовывается с преподавателем (обычно не более 20 до 25 страниц А4). 

Общая оценка за реферат учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошед-

шими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учётом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

речи, зрения); 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обеспечивает обучаю-

щихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации образовательного про-

цесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и электронных 

изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные пе-

риодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информацион-

ным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и к элек-

тронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в основной об-

разовательной программе. 

 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

 

Наименование Режим доступа 
Обеспе-

ченность 

1 Атаманов, А. А. Основы САПР: учебное пособие / А. А. Атама-

нов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 

2021. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-

лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195086 

(дата обращения: 02.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/195086 да 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Муромцев, Д.Ю. Математическое  обеспечение САПР [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тю-

рин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 464 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42192 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42192 да 

Колчин А.И. Расчёт автомобильных и тракторных двигателей: 

Учеб. пособие для вузов./ А.И. Колчин, В.П. Демидов. - 3-е изд. 

перераб и доп. - М.: Высш. шк. 2002. - 496 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. В.В. Асеев, Е.К. Заикин, Т.Ю. Нифонтова, Л.В. Казиева. А.А. 

Подколзин Автоматизация разработки конструкторской до-

кументации. Часть 1. Двухмерная графика: Учеб. пособие/ 

Под редакцией В. В. Асеева; РХТУ им. Д. И. Менделеева. Ново-

московский институт Новомосковск 2013. – 82 с. Режим доступа:  

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=259. Система под-

держки учебных курсов «Moodle» 

 

Режим доступа:  

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=259.  

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 

да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 

следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный дого-

вор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - 

https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. 

Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащённость специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность помеще-

ний для использования инвали-

дами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


12 

Аудитория для проведе-

ния занятий семинар-

ского типа. 315 (корпус 

4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

308)  

приспособлено (приспособлено 

(мультимедийные средства, об-

легчающие восприятие зри-

тельной, слуховой информа-

ции) 

Аудитория для проведе-

ния занятий семинар-

ского типа. 327 (корпус 

4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

308)  

приспособлено (приспособлено 

(мультимедийные средства, об-

легчающие восприятие зри-

тельной, слуховой информа-

ции) 

Аудитория для группо-

вых и индивидуальных 

консультаций обучаю-

щихся 326а (корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

308) 

приспособлено (приспособлено 

(мультимедийные средства, об-

легчающие восприятие зри-

тельной, слуховой информа-

ции) 

Аудитория для самостоя-

тельной работы студен-

тов 328 (корпус 4) 

4 персональных компьютера. 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью 

на жестком диске 8 Гбайт (1 шт.) с возможностью просмотра видео-

материалов и презентаций. 

Принтер лазерный 

Сканер  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и инфор-

мационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 

системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам. 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

308) 

приспособлено (приспособлено 

(мультимедийные средства, об-

легчающие восприятие зри-

тельной, слуховой информа-

ции) 

Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 

учебного оборудования 

Шкафы, стулья, стеллажи 

Технические средства (инструменты, приборы, стенды), необходимые 

для проведения профилактического обслуживания и мелкого ремонта 

учебного оборудования 

 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия на пер-

вом этаже учебного корпуса. Для подъёма на ступеньки установлены пандусы. Возле входных дверей в учебный корпус уста-

новлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проёмы. 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов 

и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор.  Доска. Сканер.  

 

Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система MS Windows 7 The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897 

2. Текстовый редактор (LibreOffice Writer) под лицензией LGPLv3 

3. Табличный процессор (LibreOffice Calc) под лицензией LGPLv3 

4. Редактор презентаций (LibreOffice Impress) под лицензией LGPLv3 

5. AutoCAD лицензия Freeware 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; презентации к разделам лекционного курса, и 

т.п. Все материалы представлены в электронном виде. 

Все учебные пособия, методические указания и рекомендации в печатном виде имеются в читальном зале института 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, макеты, планшеты, наглядные образцы (постоянное хранение в ауд. 308) 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

подразделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Основные понятия САПР.  

 

 

Обеспечивающая часть САПР 

Знает: методологию и обеспечение САПР процессов и объектов сервиса; 

современные информационные технологии и требования по информацион-

ной безопасности при разработке технических объектов и оформлении до-

кументации; способы и методы оценивая достоинств и недостатков реше-

ния поставленной задачи 

оценка реферата 

Умеет применять современные информационные технологии и средства; 

создавать несложные имитационные модели процессов и объектов и иссле-

довать их; соблюдать основные требования информационной безопасности 

оценка выполнения 

лабораторных работ 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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при решении профессиональных задач; формировать собственное мнение и 

суждение, аргументировать свои выводы и точку зрения 

Владеет основными методами критического анализа и способами решения 

поставленных задач, выбора методов поиска и анализа технических 

средств и для реализации технологий процесса сервиса; принципами и тех-

нологией получения документации с помощью пакетов САПР. 

оценка реферата 

оценка выполнения 

лабораторных работ 

 

 

 

Функциональная часть САПР 

 

Оптимизация проектных ре-

шений  

 

От САПР к PLM технологиям. 

 

Знает: основы формулирования и реализации целей  и синтеза процессов и 

устройств с учётом процедур оптимизации способов их решений; действу-

ющие правовые нормы и правила для решения поставленных задач 

оценка реферата 

Умеет: самостоятельно определять круг своих задача для достижения об-

щей цели, выбирать и применять необходимое научно-техническое обеспе-

чение САПР, выбирать оптимальные способы решения поставленных за-

дач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

оценка выполнения 

лабораторных работ 

Владеет методами и способами постановки и решения задач в зоне своей 

ответственности, анализа полученных результатов и формулировать пред-

ложения по синтезу более совершенных решений с учётом ограничений ор-

ганизационно-технического характера, представлять результаты проекта, 

предлагать возможности их использования и совершенствования 

оценка реферата 

оценка выполнения 

лабораторных работ 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системы автоматизированного проектирования в сервисе 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачёт. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.28 "Системы автоматизированного проектирования в сервисе" реализуется в рамках базовой  части учеб-

ного плана  

Дисциплина базируется на курсах: высшей математики, информатики, инженерной и компьютерной графики, информацион-

ные технологии в сервисе, автотранспортные средства, технологические процессы в сервисе, современные системы и узлы авто-

мобиля и др. и является основой для последующих дисциплин: контроль и диагностика технического состояния транспортных 

средств, основы работоспособности транспортных средств, технические средства предприятий сервиса и др. 

Знания, полученные при изучении дисциплины "Системы автоматизированного проектирования в сервисе", необходимы для 

изучения дисциплин, выполнения курсовых проектов и контрольных работ, использующих анализ и синтез технико-технологи-

ческих решений в сервисе, программное обеспечение и технические средства создания оптимальных технологических процессов 

и объектов сервиса. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов универсальных компетенций выпускника за счёт создания и развития 

системного и критического мышления, знаний о методологии и обеспечении автоматизированного проектирования процессов и 

объектов сервиса, методах и задачах разработки и реализации проектов в рамках поставленной цели и выбора оптимального спо-

соба их решений, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

Задачи дисциплины: 

• развитие у студентов знаний научных основ построения, анализа и синтеза технико-технологических процессов и 

устройств сервиса, выработка способностей к поиску информации и её осмыслению для решения поставленной задачи; 

• получение студентами знаний, умений и навыков по формированию собственных мнений и суждений, аргументации 

своих выводов и точек зрения по выполнению различных процессов, созданию изделий и устройств; 

• получение студентами знаний, умений, навыков, освоение методов и способов решения сервиса, выбора ресурсов и тех-

нических средств для их реализации, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

• использование современных информационных технологий при разработке и оформлении документации на всех стадиях 

жизненного цикла процесса или объекта, рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной за-

дачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

 

4. Содержание дисциплины 

Цели и задачи дисциплины. Введение в автоматизированное проектирование. Структурная схема и классификация САПР в 

сервисе. Функциональная часть САПР, подсистемы: инженерных расчётов, информационного поиска, моделирования, графики, 

технологической подготовки производства, испытаний, изготовления и управления. Обеспечивающая часть САПР: техническое, 

математическое, программное, информационное, лингвистическое, методическое и организационное обеспечение. Общие прин-

ципы методологии проектирования технологических процессов и объектов, создания систем САПР. 

Характеристика режимов и этапов проектирования. Подходы и методы проектирования. Поиск, анализ и синтез информации, 

Технические средства САПР. Типы вычислительных систем, локальные сети, автоматизированные рабочие места. Системный 

подход для решения поставленных задач Общее и специальное программное обеспечение.  

Подсистемы САПР. Математические модели объектов проектирования. Задачи синтеза и анализа. Компоненты математиче-

ского обеспечения. Разработка математического описания с применением теории графов. Представление топологических уравне-

ний. Моделирование процессов, объектов проектирования и структуры их представления. Математические объекты объектов на 

макроуровне. Примеры составления эквивалентных и графовых схем технологических процессов и технических объектов. Выбор 

оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Цели и задачи параметрического синтеза. Постановка задач структурного синтеза. Оптимизация проектных решений. Крите-

рии качества и ограничения. Классификация методов математического программирования. Методы одномерной оптимизации. 

Методы безусловной оптимизации. Многопараметрическая и многокритериальная оптимизация процессов и объектов. 

CALS-технологии как интегрированное средство информационного сопровождения жизненного цикла машин и приборов. 

Общие положения о стандартах CALS-технологий, особенностях PDM и ИПИ-технологиях. Основные положения PLM-техноло-

гий.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и инди-

каторами достижения компетенций: 
 

Категория (группа) уни-

версальных компетенций  

Код и наименование универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляю-

щие. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, 

требуемую 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, 



15 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суж-

дения, аргументирует свои выводы и точку зрения 

УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и ожидаемые результаты их ре-

шения 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соот-

ветствии с запланированными результатами и точками кон-

троля, при необходимости корректирует способы решения за-

дач 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возмож-

ности их использования и/или совершенствования 

 

Знать: методологию и обеспечение САПР процессов и объектов сервиса; современные информационные технологии и тре-

бования по информационной безопасности при разработке технических объектов и оформлении документации; способы и методы 

оценивая достоинств и недостатков решения поставленной задачи; 

основы формулирования и реализации целей  и синтеза процессов и устройств с учётом процедур оптимизации способов их 

решений; действующие правовые нормы и правила для решения поставленных задач 

Уметь применять современные информационные технологии и средства; создавать несложные имитационные модели про-

цессов и объектов и исследовать их; соблюдать основные требования информационной безопасности при решении профессио-

нальных задач; формировать собственное мнение и суждение, аргументировать свои выводы и точку зрения; 

самостоятельно определять круг своих задача для достижения общей цели, выбирать и применять необходимое научно-тех-

ническое обеспечение САПР, выбирать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеть основными методами критического анализа и способами решения поставленных задач, выбора методов поиска и 

анализа технических средств и для реализации технологий процесса сервиса; принципами и технологией получения документации 

с помощью пакетов САПР; 

методами и способами постановки и решения задач в зоне своей ответственности, анализа полученных результатов и форму-

лировать предложения по синтезу более совершенных решений с учётом ограничений организационно-технического характера, 

представлять результаты проекта, предлагать возможности их использования и совершенствования 

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 трудоёмкость дисциплины 3 108 - - 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,336 12,2 - - 

 в т.ч.     

Лекции 0,111 4 - - 

Лабораторные работы (ЛР) 0,222 8 - - 

Самостоятельная работа 2,555 92 - - 

Контактная самостоятельная работа    - - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2 72 - - 

Подготовка реферата 0,555 20   

Контроль 0,106 3,8 - - 

Форма контроля: Зачёт - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,006 0,2  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020г., регистрационный N 59778); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 

514. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса;  готовность к изучению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний в области оптимизации и автоматизации бизнес процессов автосервиса; 
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- приобретение знаний о принципах построения и работы программного обеспечения 

автосервиса; 

- формирование и развитие умений выбора программного обеспечения с учетом оценки 

особенностей и потребностей автосервиса; 

- формирование и развитие умений установки и настройки программного обеспечения для 

автосервиса; 

- приобретение и формирование навыков владения программным обеспечением автосервиса. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Программное обеспечение автосервиса» относится к обязательной части блока 1 

дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Введение в специальность, Основы информационных технологий, Профильное программное обеспечение 

для решения задач профессиональной деятельности, Автотранспортные средства, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

Компетенции и индикаторы их достижения  

Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (профстандарт, анализ 

опыта) 

Общепрофессиональные компетенции 

Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

ОПК-1. 

Способен 

применять 

технологическ

ие новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-1.1 Определяет потребность 

в технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере сервиса 

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация взаимодействия с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию 

и сервису 

 

ОПК-1.2 Осуществляет поиск и 

внедрение технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

сервисную деятельность 

организации 

ОПК-1.3. Знает и умеет 

использовать технологические 

новации и современное 

программное обеспечение в 

сервисной деятельности 

организации 

 

Знать: 

- современные тенденции развития программного обеспечения автосервиса; 

- общие принципы построения компьютерных программ различного масштаба и стоимости; 

- место и назначение информационных систем в системах автоматизации автосервиса; 

- особенности выбора программного обеспечения с учетом оценки особенностей и потребностей 

автосервиса; 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес процессов автосервиса. 

Уметь: 

- работать с управленческо-учетным программным обеспечением (ПО); 

- работать с ПО специализированного оборудования; 

- работать с основным справочным ПО: информационно-справочные базы данных по диагностике и 

ремонту, электронные каталоги запчастей, справочники нормо-часов, справочники по геомерическим 

размерам автомобилей и т.п.  

- работать с дополнительным (вспомогательным) справочным ПО. 
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 Владеть:  

-  навыками оформления первичной документации при приемки автомобиля на техническое 

обслуживание и ремонт, а также при продаже автомобиля. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость (заочная) (з.е./ час): 2/72. Контактная работа аудиторная 12 час., из них: 

лекционные 4 час., лабораторные – 8 час., практическая подготовка 12 час. Самостоятельная работа 

студента 56 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Вид учебной работы 
Объем  

      в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.338 12.2 0.333 12 

В том числе: - -   

Установочная лекция 0,027 1   

Лекции 0,083 3 0.027 1 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) 0,222 8 0.305 11 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 1,555 56   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   

Другие виды самостоятельной работы: 1.22 44   

Подготовка к лабораторным занятиям 0.11 4   

Изучение разделов дисциплины 1.11 40   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72  12 

2    

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лекции 

Оч/зао 

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 

Оч/зао 

1. Раздел 1. Предмет и 

задачи курса. 

Специализированные 

компьютерные 

программы для 

автосервиса. 
 

  2/0.5 - - -   2/10 

1.1 Обзор специализированных 

компьютерных программ для 

автосервиса.  
   - - -    

1.2 Преимущества, получаемые 

автосервисом, от внедрения 

специализированных 

компьютерных программ. 

   - - -    

2. Раздел 2. Особенности 

автоматизации бизнес-

процессов автосервиса. 

  4/0.5 - - -   2/13 

2.1 Диаграммы деятельности для 

бизнес-процесса по ТО и Р 

автомобилей на автосервисе.  

         

2.2 Оптимизация бизнес-

процессов. 
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3. Раздел  3. Характеристика 

информационно-

аналитических систем. 

 

  4/0.5      2/2 

3.1 Сравнительная 

характеристика 

информационно-

аналитических систем (ИАС) 

для автосервиса от ведущих 

разработчиков.  

         

3.2 Модули информационно-

аналитических систем. Как 

выбрать ИАС. 
         

4. Раздел  4 Программное 

обеспечение для 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами автосервиса.  

  2/0.5      7/20 

4.1 
Характеристика 

программного обеспечения 

для управления 

взаимоотношениями с 

клиентами автосервиса. 

         

4.2 
Оценка удовлетворенности 

клиента автосервисом и 

последовательность действий 

для улучшения качества 

обслуживания клиентов. 

         

5. 
Раздел  5. Программное 

обеспечение 

специализированного 

оборудования. 

 1 4/1    
8\2 

 
 8/8 

5.1 Выполняемые функции: 

основные (диагностические и 

пр.), справочные, 

обучающие.  

         

6. 
Раздел  6. Справочное 

программное обеспечение.  
 1 2/0.3    10/2  1/1 

6.1 Информационно-справочные 

базы данных по диагностике 

и ремонту, электронные 

каталоги запчастей, 

справочники нормо-часов, 

справочники по 

геометрическим размерам 

автомобилей и т.п. 

         

7. Раздел  7. Программное 

обеспечение для 

автосалонов. 

  2/0.2    12/4  1/1 

 ИТОГО 72 2 20/4   28 30/8   

 Зачет          

 ИТОГО 72 2 20/4   28 30/8  22/56 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Специализированные компьютерные программы для 

автосервиса. 
Рассмотрено понятие "информационная система", классификация автоматизированных 

информационных систем, проведен анализ необходимости автоматизации автосервиса. 

В лекции показано, какое программно-информационное обеспечение используется (точнее - должно 

использоваться) в любом автосервисе (от гаража до крупного дилерского центра): 

1. Управленческо-учетное программное обеспечение (ПО) 

2. ПО специализированного оборудования 
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3. Основное справочное ПО 

4. Дополнительное (вспомогательное) справочное ПО 

5. Обучающее ПО 

Показано, что приобретение профессиональной литературы и электронных информационных баз 

данных по диагностике и ремонту, а также прочего программного обеспечения по автоматизации работы 

автосервиса позволяет оптимизировать бизнес-процессы автосервиса. 

Раздел 2. Особенности автоматизации бизнес-процессов автосервиса. 

Показано, как оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы автосервиса, какое при этом 

используется программное обеспечение. Какие преимущества получает автосервис от оптимизации бизнес-

процессов. 

Раздел 3. Характеристика информационно-аналитических систем. 

На рынке представлено большое количество программных продуктов - как автономных, так и 

являющихся надстройками к универсальным системам (например, продуктов на базе платформы 1С): 

- продукты компании "Автодилер"; 

- продукты компании "АвтоСофт"; 

- продукты внедренческого центра 1С-Рарус (Альфа-Авто); 

- продукты компании "BVS Logic"; 

- продукты компании "VERDI"; 

- система "TurboService"; 

- система "LogicStar-Avto"; 

- система "АИС@"; 

- система "БУХта"; 

- система "СГМ-Автосервис"; 

- система "ДАЛИОН"; 

- система "БИТ: Управление автосервисом"; 

- продукты компании "TradeSoft (ТрэйдСофт)"; 

- система "SLS-Автосервис"; 

- система "ZETASERVICE". 

Рассматриваются модули этих программ и даются рекомендации по их выбору. 

Раздел  4 Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами 

автосервиса. 

Показана особая важность бизнес-процессов, обеспечивающих постоянное взаимодействие 

автосервиса с клиентами. Рассматриваются функциональные возможности специальных модулей 

информационно-аналитических систем (ИАС) для управления взаимоотношениями с клиентами и оценки 

удовлетворенности клиента автосервисом и последовательности действий для улучшения качества 

обслуживания клиентов. 

Раздел  5. Программное обеспечение специализированного оборудования. 

Рассмотрено программное обеспечение специализированного оборудования. Выполняемые функции: 

основные (диагностические и пр.), справочные, обучающие. 

Раздел  6. Справочное программное обеспечение. 

Рассмотрено справочное программное обеспечение: информационно-справочные базы данных по 

диагностике и ремонту, электронные каталоги запчастей, справочники нормо-часов, справочники по 

геометрическим размерам автомобилей и т.п. 

Раздел  7. Программное обеспечение для автосалонов. 

Рассматриваются вопросы обеспечения информационной поддержки решения бизнес-процесса по 

привлечению клиентов к покупке автомобиля, продаже и дальнейшему его сопровождению в цепочке 

«покупка. гарантийное и техническое обслуживание,  покупка нового автомобиля». 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

1 Знать:          

http://www.ardio.ru/autodeal.php
http://www.autosoft.ru/
http://www.rarus.ru/
http://www.bvslogic.ru/
http://verdi.ru/
http://www.turboservice.ru/
http://www.logicstars.ru/
http://www.aisa.ru/
http://www.evlnet.com/
http://www.linkey-soft.ru/
http://www.auto.dalion.ru/
http://www.1cavto.ru/
http://www.tradesoft.ru/
http://www.sls.ru/produce/autoserv.php
http://www.zetagroup.ru/ZetaService
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- современные тенденции развития программного обеспечения 

автосервиса; 

- общие принципы построения компьютерных программ различного 

масштаба и стоимости; 

- место и назначение информационных систем в системах 

автоматизации автосервиса; 

- особенности выбора программного обеспечения с учетом оценки 

особенностей и потребностей автосервиса; 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес процессов автосервиса; 

- технологические новации и современное программное обеспечение в 

сервисной деятельности организации. 

 

+ + + + + + + + 

2 Уметь:         

 

- работать с управленческо-учетным программным обеспечением 

(ПО); 

- работать с ПО специализированного оборудования; 

- работать с основным справочным ПО: информационно-справочные 

базы данных по диагностике и ремонту, электронные каталоги 

запчастей, справочники нормо-часов, справочники по геомерическим 

размерам автомобилей и т.п.  

- работать с дополнительным (вспомогательным) справочным ПО; 

- выбирать программное обеспечение с учетом оценки особенностей и 

потребностей автосервиса; 

- умеет использовать технологические новации и современное 

программное обеспечение в сервисной деятельности организации. 

 

  + + + + + + 

3 Владеть: 

Уметь: 

        

 - навыками оформления первичной документации при приемке 

автомобиля на техническое обслуживание и ремонт, а также при 

продаже автомобиля; 
- навыками установки, настройки и работы программного обеспечения 

для автосервиса; 
- навыками работы с программным обеспечением для автосервиса; 

   + + + + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

ОПК-1.1 Определяет потребность в технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере сервиса 

ОПК-1.2 Осуществляет поиск и внедрение технологических новаций и 

современных программных продуктов в сервисную деятельность 

организации 

ОПК-1.3. Знает и умеет использовать технологические новации и 

современное программное обеспечение в сервисной деятельности 

организации 

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

8.1. Лабораторные занятия 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

час. (зао) 

1. 
5,7 

«Оформление документов в программе «Автодилер», модуле 

"Магазин" 

1 

2. 
5,7 «Оформление бланка Заказ-наряда в программе «Автодилер» 

2 

3. 
8 «Автоматизация учета в компаниях по продаже автомобилей» 

2 
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4. 
6 «Изучение программы Bosch ESItponic» 

2 

5. 
6 

«Изучение программы мотор-тестер МТ10 – формирование  

базы данных сведений о клиенте» 

1 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачёта по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 

или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 

5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
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11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент должен выполнить 3 лабораторных работ за семестр.  
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Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 

во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 

воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 

лабораторных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 

учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 

занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 

занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 

зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

Написание реферата принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся сделает это 

самостоятельно.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 

1. Автосервис: станции технического 

обслуживания автомобилей: Учебник 

/Грибут И.Э., Артюшенко В.М., Мазаева 

Н.П. и др./ Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 
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Свириденко. – М.: Альфа – М: ИНФРА – 

М, 2008. – 480 с.: ил. 

2. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля. Автоматизация бизнес 

процессов. Программное обеспечение». 

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ. Новомосковский 

институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. 

Менделеева». сост. Сидельников С.И., 

Прохоров В.С., Зиборов Г.В. 

Новомосковск 2016. – 89 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 

1. Техническая эксплуатация автомобилей: 

Учебник для вузов. 4-е изд./ Е.С. Кузнецов,        

А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: 

Наука, 2004. 535 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Соснин Д.А. Автотроника. Учеб. пособие.  

– М.: СОЛОН – Пресс, 2001. – 373 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Кузнецов Е.С. Управление техническими 

системами: Учебное пособие. – М.; МАДИ 

(ТУ), 1997. 202с 

 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

4. А.А. Мельников Управление 

техническими объектами автомобилей и 

тракторов: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М. Издательский центр 

«Академия», 2003. - 376 с 

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок 

действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

7. http://nppnts.ru/ 

8. http://www.ardio.ru/ 

9. http://rarus.ru/1c-auto/avtosalon-avtoservis-avtozapchasti-4/. 

10. http://www.alfa-avto-1c.ru/autoservice.html. 

11. http://www.microsoft.com/rus/dynamics/industry/industries/overview.mspx?industry=10&tab=solutions&objectid=212. 

12. http://www.interface.ru/ca/bpwin.htm 

13. http://www.energo-soft.com/  

14. http://www.esoft-auto.com/3/st01.pdf  

15. http://www.iteam.ru/publications/it/section_54/article_1930/print/ 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://nppnts.ru/
http://rarus.ru/1c-auto/avtosalon-avtoservis-avtozapchasti-4/
http://www.alfa-avto-1c.ru/autoservice.html
http://www.microsoft.com/rus/dynamics/industry/industries/overview.mspx?industry=10&tab=solutions&objectid=212
http://www.interface.ru/ca/bpwin.htm
http://www.energo-soft.com/
http://www.esoft-auto.com/3/st01.pdf
http://www.iteam.ru/publications/it/section_54/article_1930/print/
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16. http://diagnostic.bosch.ru/language1/software-esitronic/index.html  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Введение в специальность» проводятся 

в форме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

109- Лаборатория механических 

узлов автомобиля. 

Лекционная аудитория. Аудитория 

для практических занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место 

хранения: ауд.109а) 

Двигатель  в сборе, детали и узлы 

автомобиля.   

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

109а - Лаборатория электрических, 

электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

Аудитория для лиц с 

ограниченными возможностями и 

самостоятельной работы студентов 

(107 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска 

ПК (2шт) Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже, отсутствие 

порогов) 

 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук hp 2,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор  

Доска 

Компьютер(12 шт) процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким 

диском 460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом 

в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 

Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное 

расстояние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 

http://diagnostic.bosch.ru/language1/software-esitronic/index.html


 13 

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

6. Программное обеспечение, «Авто Дилер»- демо-версия, программа AllFusion ERwin Data Modeler 

7.1, программа Bosch ESItponic- демо-версия, программа мотор-тестер МТ10. 

 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

13.4 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. Узлы и детали автомобиля. 

Стенд для изучения системы зажигания. Стенд для изучения работы цилиндропоршневой группы. 

Видеоролики об устройстве и принципе действия подсистем автомобиля. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Предмет и задачи 

курса. Специализированные 

компьютерные программы 

для автосервиса. 
 

Знать: 

- современные тенденции развития программного 

обеспечения автосервиса; 

- общие принципы построения компьютерных 

программ различного масштаба и стоимости; 

- место и назначение информационных систем в 

системах автоматизации автосервиса; 

Уметь: 

- выбирать программное обеспечение с учетом 

оценки особенностей и потребностей автосервиса; 

Владеть:  

- навыками оформления первичной 

документации при приемки автомобиля на 

техническое обслуживание и ремонт, а также при 

продаже автомобиля; 
 

Ответы во время 

практических 

занятий. Тесты. 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 2. Особенности 

автоматизации бизнес-

процессов автосервиса. 

 

Знать: 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес 

процессов автосервиса; 

- технологические новации и современное 

программное обеспечение в сервисной 

деятельности организации. 

Уметь: 

- работать с управленческо-учетным 

программным обеспечением (ПО); 

- умеет использовать технологические новации и 

современное программное обеспечение в 

сервисной деятельности организации. 

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы 

программного обеспечения для автосервиса; 
- навыками работы с программным обеспечением 

для автосервиса; 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

Раздел 3. Характеристика 

информационно-

аналитических систем. 

 

Знать: 

- общие принципы построения компьютерных 

программ различного масштаба и стоимости; 

- место и назначение информационных систем в 

системах автоматизации автосервиса; 

- особенности выбора программного обеспечения 

с учетом оценки особенностей и потребностей 

автосервиса; 

Уметь: 

- работать с управленческо-учетным 

программным обеспечением (ПО); 

- работать с основным справочным ПО: 

информационно-справочные базы данных по 

диагностике и ремонту, электронные каталоги 

запчастей, справочники нормо-часов, справочники 

по геомерическим размерам автомобилей и т.п.  

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы 

программного обеспечения для автосервиса; 
- навыками работы с программным обеспечением 

для автосервиса; 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

Раздел  4 Программное 

обеспечение для управления 

взаимоотношениями с 

клиентами автосервиса. 

Знать: 

- особенности выбора программного обеспечения 

с учетом оценки особенностей и потребностей 

автосервиса; 

Уметь: 

- работать с управленческо-учетным 

программным обеспечением (ПО); 

- работать с основным справочным ПО: 

информационно-справочные базы данных по 

диагностике и ремонту, электронные каталоги 

запчастей, справочники нормо-часов, справочники 

по геомерическим размерам автомобилей и т.п.  

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы 

программного обеспечения для автосервиса; 
- навыками работы с программным обеспечением 

для автосервиса; 

- навыками оформления первичной 

документации при приемки автомобиля на 

техническое обслуживание и ремонт, а также при 

продаже автомобиля; 
 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 
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Раздел  5. Программное 

обеспечение 

специализированного 

оборудования. 

 

Знать: 

- особенности выбора программного обеспечения 

с учетом оценки особенностей и потребностей 

автосервиса; 

Уметь: 

- работать с основным справочным ПО: 

информационно-справочные базы данных по 

диагностике и ремонту, электронные каталоги 

запчастей, справочники нормо-часов, справочники 

по геомерическим размерам автомобилей и т.п.  

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы 

программного обеспечения для автосервиса; 
- навыками работы с программным обеспечением 

для автосервиса; 

- навыками оформления первичной 

документации при приемки автомобиля на 

техническое обслуживание и ремонт, а также при 

продаже автомобиля; 
 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

Раздел  6. Справочное 

программное обеспечение. 

 

Знать: 

- особенности выбора программного обеспечения 

с учетом оценки особенностей и потребностей 

автосервиса; 

Уметь: 

- работать с основным справочным ПО: 

информационно-справочные базы данных по 

диагностике и ремонту, электронные каталоги 

запчастей, справочники нормо-часов, справочники 

по геомерическим размерам автомобилей и т.п.  

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы 

программного обеспечения для автосервиса; 
- навыками работы с программным обеспечением 

для автосервиса; 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

Раздел  7. Программное 

обеспечение для 

автосалонов. 

 

Знать: 

- место и назначение информационных систем в 

системах автоматизации автосервиса; 

- особенности выбора программного обеспечения 

с учетом оценки особенностей и потребностей 

автосервиса; 

Уметь: 

- работать с управленческо-учетным 

программным обеспечением (ПО); 

Владеть:  

- навыками установки, настройки и работы 

программного обеспечения для автосервиса; 
- навыками работы с программным обеспечением 

для автосервиса; 

- навыками оформления первичной 

документации при приемки автомобиля на 

техническое обслуживание и ремонт, а также при 

продаже автомобиля. 
-  

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программное обеспечение автосервиса»   

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа аудиторная 12 час., из них: 

лекционные 4 час., лабораторные – 8 час., практическая подготовка 12 час. Самостоятельная работа 

студента 56 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программное обеспечение автосервиса» относится к обязательной части блока 1 

дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 9 семестре, на 5 курсе. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Введение в специальность, Основы информационных технологий, Профильное программное обеспечение 

для решения задач профессиональной деятельности, Автотранспортные средства, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса;  готовность к изучению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний в области оптимизации и автоматизации бизнес процессов автосервиса; 

- приобретение знаний о принципах построения и работы программного обеспечения 

автосервиса; 

- формирование и развитие умений выбора программного обеспечения с учетом оценки 

особенностей и потребностей автосервиса; 

- формирование и развитие умений установки и настройки программного обеспечения для 

автосервиса; 

- приобретение и формирование навыков владения программным обеспечением автосервиса. 

4. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Специализированные компьютерные программы для 

автосервиса. 
Рассмотрено понятие "информационная система", классификация автоматизированных 

информационных систем, проведен анализ необходимости автоматизации автосервиса. 

В лекции показано, какое программно-информационное обеспечение используется (точнее - должно 

использоваться) в любом автосервисе (от гаража до крупного дилерского центра): 

1. Управленческо-учетное программное обеспечение (ПО) 

2. ПО специализированного оборудования 

3. Основное справочное ПО 

4. Дополнительное (вспомогательное) справочное ПО 

5. Обучающее ПО 

Показано, что приобретение профессиональной литературы и электронных информационных баз 

данных по диагностике и ремонту, а также прочего программного обеспечения по автоматизации работы 

автосервиса позволяет оптимизировать бизнес-процессы автосервиса. 

Раздел 2. Особенности автоматизации бизнес-процессов автосервиса. 

Показано, как оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы автосервиса, какое при этом 

используется программное обеспечение. Какие преимущества получает автосервис от оптимизации бизнес-

процессов. 

Раздел 3. Характеристика информационно-аналитических систем. 

На рынке представлено большое количество программных продуктов - как автономных, так и 

являющихся надстройками к универсальным системам (например, продуктов на базе платформы 1С): 

- продукты компании "Автодилер"; 

- продукты компании "АвтоСофт"; 

- продукты внедренческого центра 1С-Рарус (Альфа-Авто); 

- продукты компании "BVS Logic"; 

- продукты компании "VERDI"; 

- система "TurboService"; 

- система "LogicStar-Avto"; 

- система "АИС@"; 

- система "БУХта"; 

http://www.ardio.ru/autodeal.php
http://www.autosoft.ru/
http://www.rarus.ru/
http://www.bvslogic.ru/
http://verdi.ru/
http://www.turboservice.ru/
http://www.logicstars.ru/
http://www.aisa.ru/
http://www.evlnet.com/
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- система "СГМ-Автосервис"; 

- система "ДАЛИОН"; 

- система "БИТ: Управление автосервисом"; 

- продукты компании "TradeSoft (ТрэйдСофт)"; 

- система "SLS-Автосервис"; 

- система "ZETASERVICE". 

Рассматриваются модули этих программ и даются рекомендации по их выбору. 

Раздел  4 Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами 

автосервиса. 

Показана особая важность бизнес-процессов, обеспечивающих постоянное взаимодействие 

автосервиса с клиентами. Рассматриваются функциональные возможности специальных модулей 

информационно-аналитических систем (ИАС) для управления взаимоотношениями с клиентами и оценки 

удовлетворенности клиента автосервисом и последовательности действий для улучшения качества 

обслуживания клиентов. 

Раздел  5. Программное обеспечение специализированного оборудования. 

Рассмотрено программное обеспечение специализированного оборудования. Выполняемые функции: 

основные (диагностические и пр.), справочные, обучающие. 

Раздел  6. Справочное программное обеспечение. 

Рассмотрено справочное программное обеспечение: информационно-справочные базы данных по 

диагностике и ремонту, электронные каталоги запчастей, справочники нормо-часов, справочники по 

геометрическим размерам автомобилей и т.п. 

Раздел  7. Программное обеспечение для автосалонов. 

Рассматриваются вопросы обеспечения информационной поддержки решения бизнес-процесса по 

привлечению клиентов к покупке автомобиля, продаже и дальнейшему его сопровождению в цепочке 

«покупка. гарантийное и техническое обслуживание,  покупка нового автомобиля». 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Компетенции и индикаторы их достижения  

Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (профстандарт, анализ 

опыта) 

Общепрофессиональные компетенции 

Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

ОПК-1. 

Способен 

применять 

технологическ

ие новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-1.1 Определяет потребность 

в технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере сервиса 

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация взаимодействия с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию 

и сервису 

 

ОПК-1.2 Осуществляет поиск и 

внедрение технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

сервисную деятельность 

организации 

ОПК-1.3. Знает и умеет 

использовать технологические 

новации и современное 

программное обеспечение в 

сервисной деятельности 

организации 

Знать: 

- современные тенденции развития программного обеспечения автосервиса; 

- общие принципы построения компьютерных программ различного масштаба и стоимости; 

- место и назначение информационных систем в системах автоматизации автосервиса; 

- особенности выбора программного обеспечения с учетом оценки особенностей и потребностей 

автосервиса; 

- методы оптимизации и автоматизации бизнес процессов автосервиса. 

Уметь: 

http://www.linkey-soft.ru/
http://www.auto.dalion.ru/
http://www.1cavto.ru/
http://www.tradesoft.ru/
http://www.sls.ru/produce/autoserv.php
http://www.zetagroup.ru/ZetaService
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- работать с управленческо-учетным программным обеспечением (ПО); 

- работать с ПО специализированного оборудования; 

- работать с основным справочным ПО: информационно-справочные базы данных по диагностике и 

ремонту, электронные каталоги запчастей, справочники нормо-часов, справочники по геомерическим 

размерам автомобилей и т.п.  

- работать с дополнительным (вспомогательным) справочным ПО. 

 Владеть:  

-  навыками оформления первичной документации при приемки автомобиля на техническое 

обслуживание и ремонт, а также при продаже автомобиля. 

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. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.338 12.2 0.333 12 

В том числе: - -   

Установочная лекция 0,027 1   

Лекции 0,083 3 0.027 1 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) 0,222 8 0.305 11 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 1,555 56   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   

Другие виды самостоятельной работы: 1.22 44   

Подготовка к лабораторным занятиям 0.11 4   

Изучение разделов дисциплины 1.11 40   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72  12 

2    

 

Разработчик 

доцент кафедры «Автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ,  

к.т.н., доцент                                                         Сидельников С.И.                                                                 

Зав. кафедрой «Автоматизация производственных процессов» 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

к.т.н., доцент                                                         Лопатин А.Г. 

 

Рабочая программа согласована с деканом факультета «ЗиОЗО» 

Декан факультета ЗиОЗО: к.т.н., доцент               (Стекольников А.Ю.) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 

АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 

Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 

рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины: заочная форма обучения – на 3 курсе в 7 

семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является обучение разработке рекламных материалов с помощью 

современных средств компьютерной техники для своей профессиональной сферы деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

− изучение основных принципов зрительного восприятия, цветовых решений, построения 

композиций при создании рекламы; 

− ознакомление со средствами информационных технологий, применяющихся в 

дизайнерской деятельности;  

− рассмотрение вопросов, связанных разработкой рекламных материалов для сервисного 

предприятия;  

− получение навыков использования программных продуктов при создании рекламных 

материалов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Реклама в сервисе» относится к обязательной части образовательной 

программы блока 1 Дисциплины (модули). Изучается: заочная форма обучения – на 4 курсе в 7 

семестре. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Основы информационных технологий, Маркетинг. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных продуктов 

ОПК-4.1. Осуществляет 

маркетинговые 

исследования рынка услуг, 

мотивацию потребителей 

и конкурентов 

Знать: 

- познакомить с содержанием и 

особенностями рекламной 

деятельности в современном мире;  

- изучить основные этапы развития 

рекламы; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

компьютерных средствах для дизайна; 

Владеть: 

-навыками разработки и создания 

рекламных материалов на бумажных 

носителях и для размещения в сети 

Интернет  

ОПК-4.2. Организует 

продвижение и продажи 

сервисного продукта, в 

том числе с помощью 

онлайн и интернет 

технологий  

Знать: 

изучить виды рекламы и средства ее 

распространения; 

- познакомить со спецификой 

управления рекламной деятельностью и 

разработкой рекламной стратегии; 

Уметь: 

- использовать программные средства 

для создания рекламных материалов; 

Владеть: 

- навыками работы с представителями 

различных групп потребителей 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 

локального нормативного акта Института).  

 

Заочная форма обучения. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

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

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0 0 0 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,23 12 6,2 0 0 0 

Лекции 0,11 4 3       

Практические занятия 0,1 4 3 0   0 

Лабораторные работы 0,0   0    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,11 3,8 2,85       

Самостоятельная работа: 2,7 96 72,0       

Самостоятельное изучение дисциплины 2,7 96 72,0       

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Заочная форма обучения 

 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 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) 

Сам. 

работа 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

наличии) 

 Раздел 1. Понятие рекламы и 

ее роль в современных 

рыночных условиях 

13,2  0,7   0,5 
  

12   

1.1 Общие сведения о рекламе 4,5  0,5       4   

1.2 История рекламы 4,6  0,1   0,5   4   

1.3 Развитие рекламы в России 4,1  0,1       4   

 Раздел 2. Особенности 

рекламы в современных 

рыночных условиях 

28,2  1,2   1 
  

26   

2.1 Методы продвижения 

продуктов и услуг 
5  0,5   0,5 

  
4   

2.2 Интернет-реклама 9  0,5   0,5   8   

2.3 Теория коммуникаций 6,1  0,1       6   

2.4 Основные свойства 

зрительного восприятия 
8,1  0,1     

  
8   

 Раздел 3. Классификация 

рекламы и теория 

коммуникаций 

16,8  0,7   0,1 
  

16   

3.1 Классификация видов 

рекламы 
4,5  0,5     

  
4   

3.2 Особенности ATL-рекламы и 

BTL-рекламы 
8,2  0,1   0,1 

  
8   

3.3 Композиция в рекламе 4,1  0,1       4   

 Раздел 4. Цвет и его роль в 

рекламе 
12,7  0,2   0,5 

  
12   
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  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 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) 

Сам. 

работа 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

наличии) 

4.1 Основы природы цвета 6,6  0,1   0,5   6   

4.2 Психологические аспекты 

восприятия цвета 
6,1  0,1     

  
6   

 Раздел 5. Шрифт и его роль в 

рекламе  
12,9  0,3   0,6 

  
12   

5.1 Классификация шрифтов 4,3  0,1   0,2   4   

5.2 элементы шрифта 4,3  0,1   0,2   4   

5.3 Характеристики шрифта 4,3  0,1   0,2   4   

 Раздел 6. Организация и 

управление рекламной 

деятельностью. Рекламный 

менеджмент  

11,5  0,6   0,9 

  

10   

6.1 Сущность рекламного 

менеджмента 
4,7  0,2   0,5 

  
4   

6.2 Организационные формы 

рекламной деятельности 
4,4  0,2   0,2 

  
4   

6.3 Рекламное агентство и его 

роль в организации 

рекламной 

деятельности 

2,4  0,2   0,2 

  

2   

 Раздел 7 Социально-

правовые аспекты 

регулирования рекламной 

деятельности 

8,7  0,3   0,4 

  

8   

7.1 Рекламное законодательство 4,4  0,2   0,2   4   

7.2 Товар, торговая марка, 

товарный знак 
4,3  0,1   0,2 

  
4   

 Контактная самостоятельная 

работа 
0,35              

 ИТОГО 108  4  4  96  

 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Понятие рекламы и ее роль в современных рыночных условиях 

1.1 Общие сведения о рекламе Реклама: понятие и функции, цели, задачи и принципы.  

1.2 История рекламы Возникновение рекламы и становление рекламной деятельности  

(до изобретения печати). Новый этап западноевропейской 

рекламы до Развитие западно-европейской рекламы в XIX в. 

Развитие североамериканской рекламы в XIX-ХХ вв.  

1.3 Развитие рекламы в России Истоки русского рекламирования. Виды проторекламы на Руси. 

Устное рекламирование на Руси. Изобразительная российская 

реклама. Развитие печатной рекламы в России до Октябрьской 

революции. Советский период развития отечественной рекламы. 

Реклама новой России 

 Раздел 2. Особенности рекламы в современных рыночных условиях 

2.1 Методы продвижения продуктов 

и услуг 

Осуществление коммуникаций на рынке услуг. Реклама услуг. 

Связи с общественностью и их значение в сфере услуг. Личная 

продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций. Примеры 

реализации удачных рекламных кампаний в отраслях сферы 

услуг.  

2.2 Интернет-реклама Интернет-реклама: понятие, виды и перспективы развития 

Медийная (баннерная) реклама. Преимущества и недостатки 

интернет-рекламы. Система показателей эффективности 

интернет-продвижения 

2.3 Теория коммуникаций Коммуникация: определение понятия, основные классификации. 
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Коммуникативная формула К.Шеннона 

2.4 Основные свойства зрительного 

восприятия 

Перспектива, ее роль в зрительном восприятии, виды 

перспективы. Тени, их роль в зрительном восприятии формы и 

пространства, виды теней. 

 Раздел 3. Классификация рекламы и теория коммуникаций 

3.1 Классификация видов рекламы Основные подходы к классификации рекламы. Виды рекламы. 

Политическая и социальная реклама 

3.2 Особенности ATL-рекламы и 

BTL-рекламы 

Особенности ATL-рекламы. Особенности BTL-рекламы. Реклама 

и Public relations 

3.3 Композиция в рекламе Понятие композиции. Виды композиции. Принципы построения 

композиции. Равновесие и его роль в композиции. Типы 

симметрии. Ритм в композиции. Роль материала в композиции. 

Типы композиции 

 Раздел 4. Цвет и его роль в рекламе 

4.1 Основы природы цвета Закономерности восприятия цвета человеком. 

Колориметрические круги  Цветовой контраст и его виды. 

Использование цвета для передачи глубины пространства.  

4.2 Психологические аспекты 

восприятия цвета 

Роль аудитории и моды при выборе цвета. Компьютерные и 

полиграфические цветовые модели. 

 Раздел 5. Шрифт и его роль в рекламе  

5.1 Классификация шрифтов Классификация шрифтов по способам воспроизведения.  

5.2 Элементы шрифта Основные элементы шрифта (кегль, заплечики, линия шрифта, 

основные и соединительные штрихи). Начертание шрифтов, 

разновидности шрифтов (моноширинные, пропорциональные).  

5.3 Характеристики шрифта Классификация наборных шрифтов и их характеристики. 

Рекламные тексты и требования к ним. 

 Раздел 6. Организация и управление рекламной деятельностью. Рекламный менеджмент  

6.1 Сущность рекламного 

менеджмента 
Менеджмент, рекламный менеджмент: проблема дефиниций 

6.2 Организационные формы 

рекламной деятельности 

Рынок рекламы и его участники. Организационные формы 

рекламной деятельности 

6.3 Рекламное агентство и его роль 

в организации рекламной 

деятельности 

Рекламное агентство: определение понятия. Основные функции 

рекламного агентства Классификация рекламных агентств на 

основе характеристики предоставляемых услуг. Классификация 

рекламных агентств на основе специализации. Структура 

рекламного агентства 

 Раздел 7 Социально-правовые аспекты регулирования рекламной деятельности 

7.1 Рекламное законодательство 

 

Реклама и этика. Рекламное законодательство: Содержание 

Федерального закона РФ «О рекламе» 

7.2 Товар, торговая марка, товарный 

знак 

Товарный знак как константа фирменного стиля, его виды. 

Рекламные объявления, их элементы: Композиция рекламного 

объявления. Фирменный знак и требования к нему. Композиция 

фирменного знака и требования к ней. Логотипы: назначение. 

Визитки, открытки, календари, бланки, конверты: их разработка, 

требования к ним. Буклеты. Упаковка 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и 

наименование  

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

исследование 

рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных 

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

рынка услуг, 

мотивацию 

потребителей 

и конкурентов 

Знать: 

- познакомить с 

содержанием и 

особенностями 

рекламной 

деятельности в 

современном мире;  

+ + + + + + + 

- изучить основные 

этапы развития 
+ + + + + +  



8 

продуктов рекламы; 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современных 

компьютерных 

средствах для 

дизайна; 

+ + + + + + + 

Владеть: 

-навыками разработки 

и создания рекламных 

материалов на 

бумажных носителях 

и для размещения в 

сети Интернет  

+ + + + + + + 

ОПК-4.2. 

Организует 

продвижение и 

продажи 

сервисного 

продукта, в 

том числе с 

помощью 

онлайн и 

интернет 

технологий  

Знать: 

изучить виды 

рекламы и средства ее 

распространения; 

+ + + + + +  

- познакомить со 

спецификой 

управления 

рекламной 

деятельностью и 

разработкой 

рекламной стратегии; 

+ + + + + + + 

Уметь: 

- использовать 

программные 

средства для создания 

рекламных 

материалов; 

+ + + + + + + 

Владеть: 

- навыками работы с 

представителями 

различных групп 

потребителей 

+ + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

8.1. Практические занятия 

 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  

Трудоемкость 

час. 

заочная 

1 1,2 Создание мультимедийной презентации: История возникновения рекламы 0,5 

2 1,2 Анализ маркетинговых коммуникаций фирмы 0,5 

3 1,2 
Особенности разработки рекламных сообщений. Иллюзорность при 

восприятии графики 

0,5 

4 1,2 Использование цвета в рекламе 0,5 

5 3,4,5 Работа с текстом, как с векторным объектом 0,5 

6 6,7 Фирменный стиль и его составные элементы 0,5 

7 6,7 
Разработка визитной карточки, бланка, конверта,  средствами компьютерной 

техники 

0,5 

8 6,7 
Разработка фирменной открытки и  календаря  средствами компьютерной 

техники 

0,5 

  ИТОГО 4 

 
8.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

8.3. Курсовые работы  

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
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- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 

Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 

(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 

актом НИ РХТУ. 

 

11.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 

 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

 

11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 

По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  

 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

− правильность выполнения задания; 

− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
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11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 

информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 

презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 

тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 

порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 

и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 

Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 

познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 

студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 

имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 
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Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 

скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 

динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 

представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 

вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 

репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 

позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 

злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 

количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано 

это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 

пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с 

конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

Методические указания по решению тестовых заданий 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 

течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 

программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 

задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 

последовательности. 
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К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  

–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 

–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 

–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-

х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 

Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  

–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 

–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 

–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 

требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 

Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 

допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 

(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 

между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 

только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 

объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа выполняется по вариантам. Указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. Вопросы 

строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При 

решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 

вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 

письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 

соответствующий материал. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 

оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 

дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 

пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 

подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 

зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 

может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 

Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 

учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 

проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 

преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 

дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
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- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  

- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  

- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  

- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  

Ответ должен быть аргументированным.  

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 

Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 

Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 

литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 

привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 

содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 

 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
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различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

а) основная литература 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Синяева, И. М.  Реклама и связи с общественностью : 

учебник для бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. 

Жильцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 552 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3181-5. — 

Текст : электронный //  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425190 (дата 

обращения: 05.05.2023) Да 

О-2. Федотова, Л. Н.  Реклама: теория и практика : учебник для 

вузов / Л. Н. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8299-2. 

— Текст : электронный 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450406 (дата 

обращения: 05.05.2023). 
Да 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1 Морозова, Н. С.  Реклама в социально-культурном сервисе и 

туризме : учебник для вузов / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10941-2. 

— Текст : электронный  

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454344 (дата 

обращения: 05.05.2023). Да 

Д-2. Поляков, В. А.  Разработка и технологии производства 

рекламного продукта : учебник и практикум для вузов / В. А. 

Поляков, А. А. Романов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05261-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432145 (дата 

обращения: 05.05.2023). Да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 

Компьютеры с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 

«Интернет», электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 

курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 

занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 

сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 

индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Понятие рекламы и ее роль в 

современных рыночных условиях 

Знать: 

- познакомить с содержанием и особенностями 

рекламной деятельности в современном мире;  

- изучить основные этапы развития рекламы; 

 

 

Общие сведения о рекламе  

История рекламы УО 

Развитие рекламы в России ПР1 

Раздел 2. Особенности рекламы в 

современных рыночных условиях 

Владеть: 

-навыками разработки и создания рекламных 

материалов на бумажных носителях и для размещения 

в сети Интернет  

 

Т1, КР1 

Методы продвижения продуктов и услуг  

Интернет-реклама ПР2 

Теория коммуникаций ПР3 

Основные свойства зрительного восприятия УО 

Раздел 3. Классификация рекламы и теория 

коммуникаций 

Знать: 

изучить виды рекламы и средства ее распространения; 

- познакомить со спецификой управления рекламной 

деятельностью и разработкой рекламной стратегии; 

 

Т2 

Классификация видов рекламы  

Особенности ATL-рекламы и BTL-рекламы  

Композиция в рекламе  

Раздел 4. Цвет и его роль в рекламе Знать: 

изучить виды рекламы и средства ее распространения; 

- познакомить со спецификой управления рекламной 

деятельностью и разработкой рекламной стратегии; 

 

Т3 

Основы природы цвета  

Психологические аспекты восприятия цвета  

Раздел 5. Шрифт и его роль в рекламе  Уметь: 

- ориентироваться в современных компьютерных 

средствах для дизайна; 

ПР3, Т4 

Классификация шрифтов  

Элементы шрифта  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Характеристики шрифта   

Раздел 6. Организация и управление 

рекламной деятельностью. Рекламный 

менеджмент  

Уметь: 

- использовать программные средства для создания 

рекламных материалов; 

 

ПР4, Т5 

Сущность рекламного менеджмента  

Организационные формы рекламной 

деятельности 

 

Рекламное агентство и его роль в 

организации рекламной 

деятельности 

 

Раздел 7 Социально-правовые аспекты 

регулирования рекламной деятельности 

Владеть: 

- навыками работы с представителями различных групп 

потребителей 

Т6 

Рекламное законодательство 

 

 

Товар, торговая марка, товарный знак  

 
*уо – оценка при устном опросе 

ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 

ПР – выполнение и защита практической работы 

КР – оценка за контрольную работу 



17 

 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Реклама в сервисе 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Реклама в сервисе» относится к обязательной части образовательной программы 

блока 1 Дисциплины (модули). Изучается: заочная форма обучения – на 3 курсе в 7 семестре. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Основы информационных технологий, Маркетинг. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является обучение разработке рекламных материалов с помощью современных средств 

компьютерной техники для своей профессиональной сферы деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

− изучение основных принципов зрительного восприятия, цветовых решений, построения 

композиций при создании рекламы; 

− ознакомление со средствами информационных технологий, применяющихся в дизайнерской 

деятельности;  

− рассмотрение вопросов, связанных разработкой рекламных материалов для сервисного 

предприятия;  

− получение навыков использования программных продуктов при создании рекламных материалов. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие рекламы и ее роль в современных рыночных условиях. Общие сведения о рекламе. 

Реклама: понятие и функции, цели, задачи и принципы. История рекламы Возникновение рекламы и 

становление рекламной деятельности (до изобретения печати).Новый этап западноевропейской рекламы до 

Развитие западно-европейской рекламы в XIX в. Развитие североамериканской рекламы в XIX-ХХ вв.  

Развитие рекламы в России Истоки русского рекламирования. Виды проторекламы на Руси. Устное 

рекламирование на Руси. Изобразительная российская реклама. Развитие печатной рекламы в России до 

Октябрьской революции. Советский период развития отечественной рекламы. Реклама новой России 

Раздел 2. Особенности рекламы в современных рыночных условиях 

Методы продвижения продуктов и услуг Осуществление коммуникаций на рынке услуг. Реклама услуг. 

Связи с общественностью и их значение в сфере услуг. Личная продажа в комплексе маркетинговых 

коммуникаций. Примеры реализации удачных рекламных кампаний в отраслях сферы услуг.  

Интернет-реклама Интернет-реклама: понятие, виды и перспективы развития. Медийная (баннерная) 

реклама. Преимущества и недостатки интернет-рекламы. Система показателей эффективности интернет-

продвижения. Теория коммуникаций Коммуникация: определение понятия, основные классификации. 

Коммуникативная формула К.Шеннона. Основные свойства зрительного восприятия Перспектива, ее 

роль в зрительном восприятии, виды перспективы. Тени, их роль в зрительном восприятии формы и 

пространства, виды теней. 

Раздел 3. Классификация рекламы и теория коммуникаций 

Классификация видов рекламы Основные подходы к классификации рекламы. Виды рекламы. 

Политическая и социальная реклама Особенности ATL-рекламы и BTL-рекламы Особенности ATL-

рекламы. Особенности BTL-рекламы. Реклама и Public relations 

Композиция в рекламе Понятие композиции. Виды композиции. Принципы построения композиции. 

Равновесие и его роль в композиции. Типы симметрии. Ритм в композиции. Роль материала в композиции. 

Типы композиции 

Раздел 4. Цвет и его роль в рекламе 

Основы природы цвета Закономерности восприятия цвета человеком. Колориметрические круги  Цветовой 

контраст и его виды. Использование цвета для передачи глубины пространства.  

Психологические аспекты восприятия цвета Роль аудитории и моды при выборе цвета. Компьютерные 

и полиграфические цветовые модели. 

Раздел 5. Шрифт и его роль в рекламе  

Классификация шрифтов Классификация шрифтов по способам воспроизведения.  

элементы шрифта Основные элементы шрифта (кегль, заплечики, линия шрифта, основные и 

соединительные штрихи). Начертание шрифтов, разновидности шрифтов (моноширинные, 

пропорциональные). Характеристики шрифта Классификация наборных шрифтов и их характеристики. 

Рекламные тексты и требования к ним. 

Раздел 6. Организация и управление рекламной деятельностью. Рекламный менеджмент 

Сущность рекламного менеджмента Менеджмент, рекламный менеджмент: проблема дефиниций 

Организационные формы рекламной деятельности Рынок рекламы и его участники. Организационные 

формы рекламной деятельности. Рекламное агентство и его роль в организации рекламной 
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деятельности Рекламное агентство: определение понятия. Основные функции рекламного агентства 

Классификация рекламных агентств на основе характеристики предоставляемых услуг. Классификация 

рекламных агентств на основе специализации. Структура рекламного агентства 

Раздел 7 Социально-правовые аспекты регулирования рекламной деятельности. Рекламное законодательство 

Реклама и этика. Рекламное законодательство: Содержание Федерального закона РФ «О рекламе» 

Товар, торговая марка, товарный знак Товарный знак как константа фирменного стиля, его виды. 

Рекламные объявления, их элементы: Композиция рекламного объявления. Фирменный знак и требования к 

нему. Композиция фирменного знака и требования к ней. Логотипы: назначение. Визитки, открытки, 

календари, бланки, конверты: их разработка, требования к ним. Буклеты. Упаковка 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения:  

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных продуктов 

ОПК-4.1. Осуществляет 

маркетинговые 

исследования рынка услуг, 

мотивацию потребителей 

и конкурентов 

Знать: 

- познакомить с содержанием и 

особенностями рекламной 

деятельности в современном мире;  

- изучить основные этапы развития 

рекламы; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

компьютерных средствах для дизайна; 

Владеть: 

-навыками разработки и создания 

рекламных материалов на бумажных 

носителях и для размещения в сети 

Интернет  

ОПК-4.2. Организует 

продвижение и продажи 

сервисного продукта, в 

том числе с помощью 

онлайн и интернет 

технологий  

Знать: 

изучить виды рекламы и средства ее 

распространения; 

- познакомить со спецификой 

управления рекламной деятельностью и 

разработкой рекламной стратегии; 

Уметь: 

- использовать программные средства 

для создания рекламных материалов; 

Владеть: 

- навыками работы с представителями 

различных групп потребителей 

 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

 

Заочная форма обучения. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

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

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0 0 0 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,23 12 6,2 0 0 0 

Лекции 0,11 4 3       

Практические занятия 0,1 4 3 0   0 

Лабораторные работы 0,0   0    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       
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Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,11 3,8 2,85       

Самостоятельная работа: 2,7 96 72,0       

Самостоятельное изучение дисциплины 2,7 96 72,0       

Форма (ы) контроля: Зачет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №  № 514 от 

08.06.2017 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 N 47236), рекомендациями 

Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

(далее – Институт).  

Дисциплина «Основы управления проектами» преподается на 3 курсе в 5 семестре 

для студентов заочной формы обучения. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 

частично. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - обеспечение базовой подготовки студентов в области 

управления проектами с использованием методов стратегического планирования для 

решения социальных и экономических задач. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- изучение основных понятий в области управления проектами; 

 - формирование необходимого уровня управленческой подготовки, для понимания 

основ проектного менеджмента и его применения;  

- формирование навыков применения методов стратегического планирования и 

проектного управления, наблюдаемых на практике; 

 - формирование навыков работы со специальной литературой по проектному 

управлению;  

- развитие управленческого мышления в принятии решения по реализации 

проектов различного направления.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы управления проектами» относится к дисциплинам, 

формируемым участниками образовательных отношений. 

Является обязательной для освоения на 3 курсе в 5 семестре для заочной формы 

обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе 

освоения следующих дисциплин: «Основы права», «Русский язык и деловая 

коммуникация», «Основы информационных технологий. 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Проектно-

технологическая практика», «Преддипломная практика».  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование  

универсальной 

(УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

 

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 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 
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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 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

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. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального 

развития 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия теории управления проектами, инструменты и методы управления 

командой и временем;  

- основные законы управления и развития организации при реализации проекта; 

- основные требования к определению целей, задач и представлению результатов 

проекта. 

- основы планирования и разработки проектов 

- основные законы управления и развития организации при реализации проекта;  

- современные методы и способы оценки проектов и программ; 

- об особенностях организационного участия команды в управлении проектом  

- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; 

- способностью определять круг задач для достижения поставленной цели 

- методы планирования работы команды (группы); 

- особенности психологии межличностных отношений в команде (группе); 

Уметь: 

− реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни задач, проектов, при достижении поставленных целей 

− формулировать задачи проекта; 
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− применять стратегические методы и инструменты в решении и разработке 

альтернативных проектов;  

− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и командной работы в проекте; 

− проводить критический анализ проделанной работы; 

− находить и творчески использовать имеющийся опыт проектной работы; 

− разрабатывать документацию для управления проектами с использованием 

информационных технологий; 

− применять стандартные методы и информационные технологии к решению задач по 

проектному управлению;  

− формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 

− проводить структуризацию задач в командной работке с определением времени и 

достижением результатов: 

− планировать и распределять рабочие задачи между членами команды (группы) с учетом 

их личностных особенностей; 

− критерии оценки проекта 

− современные способы представления результатов для публичной защиты 

− контролировать исполнение работы команды (группы); 

− представлять результаты. 

Владеть: 

− основными инструментами и методами стратегического и экономического анализа 

при планировании конкретных задач, проектов для достижения поставленных целей;  

− навыками выявления стимулов для саморазвития;  

− навыками проектного управления для построения профессиональной карьеры; 

− навыками создания необходимой документации для успешной реализации проекта;  

− навыками принятия управленческого решения при управлении проектами 

− навыками проведения исследования и анализа для разработки проекта; 

− знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов; 

− знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего 

времени; 

− навыками использования информационных продуктов в работе над проектом 

− навыками разработки стратегии действий по решению проблемной ситуации на 

основе системного и междисциплинарных подходов. 

− методами планирования командной работы; 

− методами контроля командной работы 

− эффективными коммуникационными навыками работы. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2 зачетные единицы (з.е). (1 

з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 

требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина преподается на 3 

курсе в 5 семестре для заочной формы обучения. 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

в том числе в форме 

практической 

подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. 

ч. 
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Общая трудоемкость дисциплины 2,00 72 54    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 0,28 
10,2 

7,65 
   

Лекции 0,11 4 3    

Практические занятия 0,17 6 4,5    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,15    

Консультации       

Самостоятельная работа: 1,61 58 43,5    

Самостоятельное изучение дисциплины 1,61 58 43,5    

Форма (ы) контроля: Зачет  

Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85    

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Заочная форма обучения: 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Все

го 

в т.ч. 

в 

форм

е 

прак

т. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Лекц

ии 

в т.ч. 

в 

форм

е 

прак

т. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Прак

. 

зан. 

в т.ч. 

в 

форм

е 

прак

т. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Лаб. 

рабо

ты 

в т.ч. 

в 

форм

е 

прак

т. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Сам. 

работ

а 

1 Раздел 1. Сущность 

системы управления 

проектами. Основы 

планирования 

проекта 

5  1      4 

1.1 Основы управления 

проектами 

2,5  0,5      2 

1.2 Характеристика и 

параметры проекта 

2,5  0,5      2 

2 Раздел 2. 

Инициирование 

проекта. 

7  1      6 

2.1 Оценка 

жизнеспособности 

проекта 

3,5  0,5      3 

2.2 Оценка эффективности 

проекта 

3,5  0,5      3 

3 Раздел 3.  

Планирование 

проекта. Модели 

управления 

проектами 

5  1      4 

3.1 Сущность 2,5  0,5      2 
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планирования 

3.2 Сетевое планирование 2,5  0,5      2 

4 Раздел 4. 

Методология 

проектной 

деятельности. 

Модели управления 

проектами – гибкие 

технологии. 

Использование ИТ-

технологий в 

управлении 

проектами 

23  1  2    20 

4.1 Методы управления 

проектами: Waterfall, 

Agile, Scrum, Kanban, 

Lean, Six Sigma, CPM.  

11,5  0,5  1    10 

4.2 Гибкие технологии 

управления проектами 

11,5  0,5  1    10 

5 Раздел 5. Команда и 

командообразование 

11  -  1    10 

5.1 Процесс 

формирования 

команды проекта. 

Значение лидерства в 

управлении 

проектами. Команда: 

понятие, роли, стадии 

формирования. Тип 

личности и его 

влияние на командную 

роль. Методики 

определения 

командных ролей. 

6    1    5 

5.2 Конфликты в проекте. 

Современные способы 

коммуникации проекта 

5        5 

6 Раздел 6. Управление 

стоимостью проекта 

7    2    5 

6.1 Бюджетирование 

проекта 

3    1    2 

6.2 Контроль стоимости 

проекта 

4    1    3 

7 Раздел 7. Управление 

рисками и 

изменениями 

5        5 

7.1 Риск и 

неопределённость в 

проекте 

2        2 

7.2 Методы снижения 

рисков 

3        3 

8 Раздел 8.  Искусство 5    1    4 
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публичного 

выступления с 

результатами 

проекта 

8.1 Навыки и виды 

публичных 

выступлений. 

Элементы ораторского 

искусства 

3    1    2 

8.2 Визуализация и 

инфографика  

2        2 

 ИТОГО 68  4  6    58 

 Подготовка к зачету  3,8                 

 Вид аттестации (зачет) 0,2                 

 ИТОГО 72  4  6    58 

 

6.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Раздел 1. Сущность системы управления проектами. Основы планирования 

проекта  

1.1 Основы 

управления 

проектами 

Теоретические основы проектного управления. Проект. 

Управление проектами в современной организации. Проектно-

ориентированные организации.  

1.2 Характеристика и 

параметры 

проекта  

Жизненный цикл проекта. Функции проекта. Базовые варианты 

схем управления проектами. Управляемые параметры проекта. 

Методы управления проекта. Задачи и этапы проектного 

управления. 

 Раздел 2. Инициирование проекта.  

2.1 Оценка 

жизнеспособности 

проекта 

Прединвестиционная исследования. Прединвестиционная фаза. 

Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 

проекта.  

2.2 Оценка 

эффективности 

проекта 

Оценка эффективности проекта. Оценки эффективности 

проекта. 

 Раздел 3. Основы планирования информационного проекта. Модели 

управления проектами 

3.1 Сущность 

планирования 

Особенности разработки и создания проектов. Сущность и 

структура планирования проекта.  

3.2 Сетевое 

планирование 

Документирование плана проекта. Сетевое планирование. 

 Раздел 4. Методология проектной деятельности. Модели управления 

проектами – гибкие технологии. Использование ИТ-технологий в управлении 

проектами 

 Методы 

управления 

проектами: 

Waterfall, Agile, 

Scrum, Kanban, 

Lean, Six Sigma, 

 Принцип «точно в срок». Примеры использования Kanban. 

Сравнительный анализ методологии. Разбор и применение 

Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2 и других 

методов гибкого управления проектами в современности 
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CPM.  

 Гибкие 

технологии 

управления 

проектами 

Agile Манифест. Ретроспектива появления философии. 

Основные принципы Agile 

 Раздел 5. Команда и командообразование 

 Процесс 

формирования 

команды проекта 

Процесс формирования команды проекта. Значение лидерства 

в управлении проектами. Команда: понятие, роли, стадии 

формирования. Тип личности и его влияние на командную 

роль. Методики определения командных ролей. 

 Конфликты в 

проекте. 

Современные 

способы 

коммуникации 

проекта 

Типы управления. Управление конфликтной ситуацией. 

Коммуникации в проекте 

 Раздел 6. Управление стоимостью 

6.1 Бюджетирование 

проекта 

Основные принципы управления стоимостью. Оценка 

стоимости проекта. Бюджетирование проекта.  

6.2 Контроль 

стоимости проекта 

Методы контроля стоимости проекта. 

 Раздел 7. Управление рисками и изменениями 

7.1 Риск и 

неопределённость 

в проекте 

Понятие риска и управление рисками. Неопределенность. 

Изучение среды влияния риска 

7.2 Методы снижения 

рисков 

Анализ проектных рисков. Методы снижения рисков. 

 Раздел 8.  Искусство публичного выступления с результатами проекта 

8.1 Навыки и виды 

публичных 

выступлений. 

Элементы 

ораторского 

искусства 

Классические части композиции речи. Теоретические основы 

ораторского искусства. Подготовка к публичному 

выступлению. Работа над построением публичной речи 

8.2 Визуализация и 

инфографика  

Организация информационного обмена. Информация в 

проекте. 

 



 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Знать (перечень из п.4):         

− основные понятия теории управления проектами, инструменты и методы управления 

командой и временем;  

+ +       

− основные законы управления и развития организации при реализации проекта; + +       

− основные требования к определению целей, задач и представлению результатов проекта.  + +      

− основы планирования и разработки проектов   + +  + +  

− основные законы управления и развития организации при реализации проекта;    + +  + +  

− современные методы и способы оценки проектов и программ;      + + + 

− об особенностях организационного участия команды в управлении проектом      +   + 

− методы планирования работы команды (группы);  +   +    

− особенности психологии межличностных отношений в команде (группе);     +   + 

− определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; 

+ + +      

− способностью определять круг задач для достижения поставленной цели  +   +    

− критерии оценки проекта        + 

− современные способы представления результатов для публичной защиты        + 

Уметь (перечень из п.4):          

− реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни задач, проектов, при достижении поставленных целей 

+    +   + 

− формулировать задачи проекта; + +       

− применять стратегические методы и инструменты в решении и разработке альтернативных 

проектов;  

 + + +  + +  

− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и командной работы в проекте; 

    +    
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

− проводить критический анализ проделанной работы;   +   + + + 

− находить и творчески использовать имеющийся опыт проектной работы;     +   + 

− разрабатывать документацию для управления проектами с использованием 

информационных технологий; 

 + + +     

− применять стандартные методы и информационные технологии к решению задач по 

проектному управлению;  

  + +     

− формулировать обоснованные выводы по проектным решениям;  +    + + + 

− проводить структуризацию задач в командной работке с определением времени и 

достигать результатов. 

+ +   +    

− планировать и распределять рабочие задачи между членами команды (группы) с учетом их 

личностных особенностей; 

 + +  +    

− представлять результаты        + 

− контролировать исполнение работы команды (группы);.     +    

Владеть (перечень из п.4):         

− основными инструментами и методами стратегического и экономического анализа при 

планировании конкретных задач, проектов для достижения поставленных целей;  

+ + +      

− навыками выявления стимулов для саморазвития;   + +  +    

− навыками проектного управления для построения профессиональной карьеры;  + + + +   + 

− навыками разработки создания необходимой документации для успешной реализации 

проекта;  

  + + + +   

− навыками принятия управленческого решения при управлении проектами + + +   +   

− навыками проведения исследования и анализа для разработки проекта; + +       

− знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов;  + +    + + 

− знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего времени;     +  + + 

− навыками разработки стратегии действий по решению проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных подходов. 

        

− навыками использования информационных продуктов в работе над проектом    + +    
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

− методами планирования командной работы;     +    

− эффективными коммуникационными навыками работы        + 

− методами контроля командной работы.  + +  +  +  

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и 

индикаторы их достижения 

        

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 

+ + + +     

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 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 

  + + +  +  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или совершенствования 

  + + +   + 

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 

    +    

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. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста 

 +   +    

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 

+        

УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

+       + 

 

 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

8.1. Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине  

5 семестр (заочная форма) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

заочная 

форма 

час. 

1 1 

Знакомство с группой, выстраивание групповой 

работы. Самопрезентация. Диалог с определением 

направлений по участию в работе над проектом. 

Постановка целей на курс и описание работы по 

курсу, критерии оценки работы. Проектная работа. 

Социальные проекты.  

 

2 2 
Стратегия НТР в России. Групповая дискуссия по 

реализации проектно-целевого управления.  
 

3 2 

Выбор и обоснование разработки и реализации 

проекта участником или группой. Групповые 

дискуссии по эффективности проектно-целевого 

управления.  

 

4 3 

Целеполагание в проекте. Постановка целей по 

SMART, формирование задач в рамках проектных 

команд. Методологии проектов, проектная доска, как 

выделять задачи. Разобрать как от цели перейти к 

задачам. Разобрать доску как инструмент. 

Цикличность работы PDCA и аналогии с научным 

исследованием. Дорожная карта и диаграмма Ганта. 

 

5 3 

Формирование дорожной карты проекта. Устав 

проекта. Сетевое планирование. Основные понятия. 

Правила построения сетевых графиков.  

 

6 3 
Контрольная работа №1 на тему: «Проект. 

Управление проектами. Дорожная карта проекта» 
 

7 4 

Постановка работы по проекту, который будет 

презентативно защищаться. SCRUM в проектном 

управлении. Роли в команде – владелец продукта, 

скрам-мастер. 

2 

8 4 

Использование гибких технологий в проектной 

работе. Модели управления проектами – гибкие 

технологии.   

 

9 4 

Гибкая (Agile) модель управления проектами.  Kanban. 

Scrum.Критерии применимости, примеры, 

преимущества. 

 

10 5 

Команда проекта. Формирование и развитие команды 

проекта: основные понятия, принципы, стадии 

развития, функциональные обязанности участников 

команды проекта. Управление развитием и 

деятельностью команды проекта. Делегирование 

полномочий. 

1 

11 5 

Деловая игра по теме «Разработка и создание 

организационной структуры управления проектами». 

Выбор роли в проекте на основе личностного 
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психотипа (на примере метода личностных доминант 

Неда Херреманна). 

12 6 
Контроль за выполнением проекта. Оценка 

выполнения проекта. Индекс выполнения проекта.  
2 

13 7 

Управление рисками – на кейсе проекта проработать 

идентификацию и выработку стратегий. 

Стратегическое планирование  

 

 8 

Оформление презентаций. Фирменный стиль. 

Традиционная структура презентации по проекту. 

Выступление – тайминг, приемы привлечения 

внимания.  

1 

14 8 Публичное выступление и защита проекта.   

  ИТОГО 6 

 

8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

8.3. Курсовые работы 

Курсовые работы не предусмотрены.  

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 

дисциплине и предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 

- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

 

10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Полный перечень оценочных материалы представлены в виде отдельного 

документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины. 

 

10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для контроля в семестре предусмотрена 1 контрольная работа и публичная защита 

проекта, который был разработан в течение учебного семестра. 
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1 Стратегия внедрения проектного менеджмента. 

2 Актуальные и перспективные проекты направления.  

3 Индикативное управление и проектный менеджмент.  

4 Венчурное финансирование в условиях проектного менеджмента.  

5 Цели в области качества и показатели их достижения для проектного бизнеса.  

Выбор темы проекта проходит на основании реализации стратегии НТР. Для 

подтверждения успешной разработки и реализации проекта предусмотрена возможность участия 

студентов в научно-технологических конкурсах на международном, всероссийском и 

региональном уровне, подача заявок в грантовом участии или на различных конференциях.  

 

10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

Примеры вопросов к зачету; 

1. Управление проектами в условиях экономической нестабильности. Управленческий 

взгляд на проектное управление. Основные признаки проекта. Управление проектами 

и основные управленческие функции. Взаимосвязь понятий «проект», «управление 

проектами», «проектно-ориентированные организации» и «проектный менеджмент». 

2. Логическое соотношение между значениями «проект» и его производными: 

«управление проектом», «функциональный менеджмент», «проектно-

ориентированная организация». Неуправляемые ограничения в проекте.  

3. Современный аспект проектно-целевого управления. Приведите примеры проектно-

целевого управления на уровне государства, региона и муниципального образования. 

4. Проект, операция, быстрое продвижение и поступательная разработка. Раскрыть 

понятие и привести примеры для каждого определения. 

5. Классификация проектов по типам, классам, масштабам, длительности. Основные 

признаки, характеристика. Выделение трех основных характеристик проекта: 

стоимость, качество, сроки (взаимосвязь) 

6. История управления проектами в России (период роста экономики и в кризисные 

периоды). Эволюционная характеристика, основное содержание, сравнение этапов. 

Актуальность управления проектами в современной России. Управление проектами в 

условиях кризиса и переходного состояния экономики. 

7. Управление коммуникациями проекта. Организация информационного обмена. 

Планирование системы коммуникаций. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 

аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 

единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 

мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 

освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 

порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 

 

11.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
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(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 

студенту на самостоятельное изучение материала. 

 

11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 

Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, 

проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 

курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 

тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 

− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

− правильность выполнения задания; 

− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 

нестандартных задач в области современных информационных технологиях, 

автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 

студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 

культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 

в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 

информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
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обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 

не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 

студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 

доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 

использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 

применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 

доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, 

он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 

результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 

выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 

теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 

дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 

использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 

самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 

студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 

обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 

лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 

тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам 

раздела рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 

должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 

педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 

возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
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сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 

формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 

учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 

является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 

самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 

подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 

целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 

тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 

библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 

программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 

виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают 

комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, 

облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 

возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 

презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 

составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и 

выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном 

редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем 

и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 

проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и 

конечный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую 

части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 

Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
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фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 

доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 

эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 

злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 

выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация 

из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом 

 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 

литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 

статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 

схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 

переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 

выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 

точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
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материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

Методические указания по решению тестовых заданий 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 

состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 

установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 

тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 

задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 

соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  

–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 

–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 

–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 

одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 

фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 

понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  

–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 

–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 

–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 

клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 

требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 

Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 

типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 

ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 

и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 

взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 

выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 

элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 

(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 

последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 

формулы, рисунки и т. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 

заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 

ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 

рассматриваемой ситуации.  
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Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 

студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 

требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 

замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 

соответствующий материал. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета в 5 

семестре у студентов заочной формы обучения.  

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка студента включает в себя три этапа: 1) самостоятельная 

работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачету по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к 

зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в 

рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 

использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по билетам, охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины. На подготовку к зачету отводится 2-3 дня. На подготовку к ответу 

по вопросам билета студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения 

билета. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту 

после окончания ответа в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Студенты сдают зачет в конце теоретического обучения. К зачету допускается 

студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. 

В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 

неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 

письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 

(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 

содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

- готовиться к зачету в группе (два-три человека);  

- внимательно прочитать вопросы к зачету;  
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- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  

- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  

Ответ должен быть аргументированным.  

Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено».  

 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 

услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 

Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 

и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 

дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г составляет более 

405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
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периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

12.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 

Обеспе

ченнос

ть 

О-1. Зуб, А. Т.  Управление проектами: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / 

А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/432818 (дата обращения: 

05.05.2024) 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: URL 

https://urait.ru/bcode/4

32818%20 (дата 

обращения: 

05.05.2024)  

 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 

Обеспе

ченнос

ть 

Д-1 Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 383 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412602 (дата 

обращения: 05.05.2024). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/4

12602 (дата 

обращения: 

05.05.2024).  

Да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openet.ru (дата обращения: 05.05.2024). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 05.05.2024). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 05.05.2024). 

https://urait.ru/bcode/432818
https://urait.ru/bcode/412602
https://urait.ru/bcode/412602
https://urait.ru/bcode/412602
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –

URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.05.2024). 

5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2024).  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D

BN=IBIS (дата обращения: 05.05.2024). 

7. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. URL: 

https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=35 (дата обращения: 05.05.2024). 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

Договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г. 

Лицензионный договор №33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. 

Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г. 

https://e.lanbook.com/ 

 

ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ  

Образовательная платформа «Юрайт» 

Договор 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г., 

срок действия с 27.04.2024 по 31.05.2025г. 

https://urait.ru/ 

Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 06.04.2024г. 

Срок действия с 25.04.2024 по 24.04.2025г. 

https://znanium.com/ 

Доступ только для зарегистрированных читателей 

 

ЭБС «Консультант студента»  

договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г.  

Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.  

https://studentlibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы управления 

проектами» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=35
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 

Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle, принтер 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 

проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 

корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 

сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 

кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 

13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

 

 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 

−  ноутбуки, 

−  принтеры или МФУ, 

−  программные средства, 

−  проекторы, экраны;  

− WEB-камеры;  

− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 

13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

При обучении используются: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки 

кафедры в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 

13.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 

The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 

под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 

DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-

c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 

(MPL)) 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

заочной 

формы 

обучения * 
Раздел 1. Сущность 

системы управления 

проектами. Основы 

планирования 

проекта 

Знать:  

- основные понятия теории управления проектами, 

инструменты и методы управления командой и 

временем;  

- основные законы управления и развития 

организации при реализации проекта;  

- определять в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; 

Уметь:  

− реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

− формулировать задачи проекта; 

− проводить структуризацию задач в командной 

работке с определением времени и достигать 

результатов. 

Владеть:  

- основными инструментами и методами 

стратегического и экономического анализа при 

планировании конкретных задач, проектов для 

достижения поставленных целей;  

- навыками принятия управленческого решения при 

управлении проектами 

- навыками проведения исследования и анализа для 

разработки проекта; 

 

Основы управления 

проектами 
Характеристика и 

параметры проекта 

Раздел 2. 

Инициирование 

проекта. 

Знать: 

− основные понятия теории управления проектами, 

инструменты и методы управления командой и 

временем;  

− основные законы управления и развития 

организации при реализации проекта; 

− основные требования к определению целей, задач 

 Оценка 

жизнеспособности 

проекта 

Оценка 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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эффективности 

проекта 

и представлению результатов проекта. 

− методы планирования работы команды (группы); 

− определять в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; 

− способностью определять круг задач для 

достижения поставленной цели 

Уметь:  

− формулировать задачи проекта; 

− применять стратегические методы и инструменты 

в решении и разработке альтернативных проектов;  

− разрабатывать документацию для управления 

проектами с использованием информационных 

технологий; 

− формулировать обоснованные выводы по 

проектным решениям; 

− проводить структуризацию задач в командной 

работке с определением времени и достигать 

результатов. 

− планировать и распределять рабочие задачи 

между членами команды (группы) с учетом их 

личностных особенностей; 

Владеть: 

− основными инструментами и методами 

стратегического и экономического анализа при 

планировании конкретных задач, проектов для 

достижения поставленных целей;  

− навыками выявления стимулов для саморазвития;  

− навыками проектного управления для построения 

профессиональной карьеры; 

− навыками принятия управленческого решения при 

управлении проектами 

− навыками проведения исследования и анализа для 

разработки проекта; 

− знаниями и определенными навыками оценки и 

анализа своих временных ресурсов; 

− методами контроля командной работы. 

Раздел 3.  

Планирование 

проекта. Модели 

управления 

проектами 

Знать:  

− основные требования к определению целей, задач 

и представлению результатов проекта. 

− основы планирования и разработки проектов 

− основные законы управления и развития 

организации при реализации проекта;  

− определять в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; 

Уметь:  

− применять стратегические методы и инструменты 

в решении и разработке альтернативных проектов;  

− проводить критический анализ проделанной 

работы; 

 

Сущность 

планирования 

Сетевое 

планирование 
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− разрабатывать документацию для управления 

проектами с использованием информационных 

технологий; 

− применять стандартные методы и 

информационные технологии к решению задач по 

проектному управлению;  

− планировать и распределять рабочие задачи 

между членами команды (группы) с учетом их 

личностных особенностей; 

Владеть:  

− основными инструментами и методами 

стратегического и экономического анализа при 

планировании конкретных задач, проектов для 

достижения поставленных целей;  

− навыками выявления стимулов для саморазвития;  

− навыками проектного управления для построения 

профессиональной карьеры; 

− навыками создания необходимой документации 

для успешной реализации проекта;  

− навыками принятия управленческого решения при 

управлении проектами 

− знаниями и определенными навыками оценки и 

анализа своих временных ресурсов; 

− методами контроля командной работы. 

Раздел 4. 

Методология 

проектной 

деятельности. 

Модели управления 

проектами – гибкие 

технологии. 

Использование ИТ-

технологий в 

управлении 

проектами 

Знать:  

− основы планирования и разработки проектов 

− основные законы управления и развития 

организации при реализации проекта;  

Уметь:  

− применять стратегические методы и инструменты 

в решении и разработке альтернативных проектов;  

− разрабатывать документацию для управления 

проектами с использованием информационных 

технологий; 

− применять стандартные методы и 

информационные технологии к решению задач по 

проектному управлению; 

Владеть:  

− навыками проектного управления для построения 

профессиональной карьеры; 

− навыками разработки и создания необходимой 

документации для успешной реализации проекта;  

− навыками использования информационных 

продуктов в работе над проектом 

 

Методы управления 

проектами: Waterfall, 

Agile, Scrum, Kanban, 

Lean, Six Sigma, 

CPM.  

Гибкие технологии 

управления 

проектами 

Раздел 5. Команда и 

командообразование 
Знать: 

- об особенностях организационного участия 

команды в управлении проектом  

- методы планирования работы команды (группы); 

- особенности психологии межличностных 

отношений в команде (группе); 

- способностью определять круг задач для 

 

Процесс 

формирования 

команды проекта. 

Значение лидерства в 

управлении 
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проектами. Команда: 

понятие, роли, стадии 

формирования. Тип 

личности и его 

влияние на 

командную роль. 

Методики 

определения 

командных ролей. 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

- -реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и командной работы в проекте; 

- находить и творчески использовать имеющийся 

опыт проектной работы; 

- проводить структуризацию задач в командной 

работке с определением времени и достигать 

результатов. 

- планировать и распределять рабочие задачи между 

членами команды (группы) с учетом их 

личностных особенностей; 

- контролировать исполнение работы команды 

(группы);. 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития;  

- навыками проектного управления для построения 

профессиональной карьеры; 

- навыками разработки создания необходимой 

документации для успешной реализации проекта; 

- знаниями и определенными навыками 

эффективного использования рабочего времени; 

- навыками использования информационных 

продуктов в работе над проектом 

- методами планирования командной работы; 

- методами контроля командной работы 

Конфликты в 

проекте. 

Современные 

способы 

коммуникации 

проекта 

Раздел 6. 

Управление 

стоимостью проекта 

Знать: 

- основы планирования и разработки проектов 

- основные законы управления и развития 

организации при реализации проекта;  

- современные методы и способы оценки проектов 

и программ; 

Уметь:  

- применять стратегические методы и инструменты в 

решении и разработке альтернативных проектов;  

- проводить критический анализ работы; 

- формулировать обоснованные выводы по проектным 

решениям 

Владеть: 

- навыками разработки создания необходимой 

документации для успешной реализации проекта; 

- навыками принятия управленческого решения 

при управлении проектами 

 

Бюджетирование 

проекта 

Контроль стоимости 

проекта 

Раздел 7. 

Управление 

рисками и 

изменениями 

Знать: 

- основы планирования и разработки проектов 

- основные законы управления и развития 

организации при реализации проекта;  
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Риск и 

неопределённость в 

проекте 

- современные методы и способы оценки проектов 

и программ; 

Уметь:  

- применять стратегические методы и инструменты в 

решении и разработке альтернативных проектов;  

- проводить критический анализ работы; 

- формулировать обоснованные выводы по проектным 

решениям 

Владеть: 

- знаниями и определенными навыками оценки и 

анализа своих временных ресурсов; 

- знаниями и определенными навыками 

эффективного использования рабочего времени; 

- методами контроля командной работы 

Методы снижения 

рисков 

Раздел 8. Искусство 

публичного 

выступления с 

результатами 

проекта 

Навыки и виды 

публичных 

выступлений. 

Элементы 

ораторского 

искусства 

Визуализация и 

инфографика  

Знать: 

- современные методы и способы оценки проектов и 

программ; 

- об особенностях организационного участия 

команды в управлении проектом  

- методы планирования работы команды (группы); 

- особенности психологии межличностных 

отношений в команде (группе); 

- критерии оценки проекта 

- современные способы представления результатов 

для публичной защиты 

Уметь:  

- проводить критический анализ проделанной 

работы; 

- находить и творчески использовать имеющийся 

опыт проектной работы; 

-  формулировать обоснованные выводы по 

проектным решениям; 

- представлять результаты  

Владеть: 

- навыками проектного управления для построения 

профессиональной карьеры; 

-  знаниями и определенными навыками оценки и 

анализа своих временных ресурсов; 

- знаниями и определенными навыками 

эффективного использования рабочего времени; 

- эффективными коммуникационными навыками 

работы 

КР 

 

*УО – оценка при устном опросе 

ЗП – защита проекта 

КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы управления проектами 
 

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

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре у заочной формы обучения. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение базовой подготовки студентов в области 

управления проектами с использованием методов стратегического планирования для 

решения социальных и экономических задач. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- изучение основных понятий в области управления проектами; 

 - формирование необходимого уровня управленческой подготовки, для понимания 

основ проектного менеджмента и его применения;  

- формирование навыков применения методов стратегического планирования и 

проектного управления, наблюдаемых на практике; 

 - формирование навыков работы со специальной литературой по проектному 

управлению;  

- развитие управленческого мышления в принятии решения по реализации 

проектов различного направления.  

 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Сущность системы управления проектами. Основы планирования проекта 

1.1 Основы управления проектами 

1.2 Характеристика и параметры проекта 

Раздел 2. Инициирование проекта. 

2.1 Оценка жизнеспособности проекта 

2.2 Оценка эффективности проекта 

Раздел 3.  Планирование проекта. Модели управления проектами 

3.1 Сущность планирования 

3.2 Сетевое планирование 

Раздел 4. Методология проектной деятельности. Модели управления проектами – 

гибкие технологии. Использование ИТ-технологий в управлении проектами 

4.1 Методы управления проектами: Waterfall, Agile, Scrum, Kanban, Lean, Six 

Sigma, CPM.  

4.2 Гибкие технологии управления проектами 

Раздел 5. Команда и командообразование 

5.1 Процесс формирования команды проекта. Значение лидерства в управлении 

проектами. Команда: понятие, роли, стадии формирования. Тип личности и его влияние на 

командную роль. Методики определения командных ролей. 

5.2 Конфликты в проекте. Современные способы коммуникации проекта 

Раздел 6. Управление стоимостью проекта 

6.1 Бюджетирование проекта 

6.2 Контроль стоимости проекта 

 Раздел 7. Управление рисками и изменениями 

7.1 Риск и неопределённость в проекте 

7.2 Методы снижения рисков 

Раздел 8.  Искусство публичного выступления с результатами проекта 

8.1 Навыки и виды публичных выступлений. Элементы ораторского искусства 

8.2 Визуализация и инфографика 
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4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, 

УК-3.5, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4 

 

Знать:  

- основные понятия теории управления проектами, инструменты и методы управления 

командой и временем;  

- основные законы управления и развития организации при реализации проекта; 

- основные требования к определению целей, задач и представлению результатов 

проекта. 

- основы планирования и разработки проектов 

- основные законы управления и развития организации при реализации проекта;  

- современные методы и способы оценки проектов и программ; 

- об особенностях организационного участия команды в управлении проектом  

- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы их решения; 

- способностью определять круг задач для достижения поставленной цели 

- методы планирования работы команды (группы); 

- особенности психологии межличностных отношений в команде (группе); 

Уметь: 

− реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни задач, проектов, при достижении поставленных целей 

− формулировать задачи проекта; 

− применять стратегические методы и инструменты в решении и разработке 

альтернативных проектов;  

− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и командной работы в проекте; 

− проводить критический анализ проделанной работы; 

− находить и творчески использовать имеющийся опыт проектной работы; 

− разрабатывать документацию для управления проектами с использованием 

информационных технологий; 

− применять стандартные методы и информационные технологии к решению задач по 

проектному управлению;  

− формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 

− проводить структуризацию задач в командной работке с определением времени и 

достижением результатов; 

− планировать и распределять рабочие задачи между членами команды (группы) с учетом 

их личностных особенностей; 

− критерии оценки проекта 

− современные способы представления результатов для публичной защиты 

− контролировать исполнение работы команды (группы); 

− представлять результаты. 

Владеть: 

− основными инструментами и методами стратегического и экономического анализа 

при планировании конкретных задач, проектов для достижения поставленных целей;  

− навыками выявления стимулов для саморазвития;  

− навыками проектного управления для построения профессиональной карьеры; 

− навыками создания необходимой документации для успешной реализации проекта;  

− навыками принятия управленческого решения при управлении проектами 

− навыками проведения исследования и анализа для разработки проекта; 
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− знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов; 

− знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего 

времени; 

− навыками использования информационных продуктов в работе над проектом 

− навыками разработки стратегии действий по решению проблемной ситуации на 

основе системного и междисциплинарных подходов. 

− методами планирования командной работы; 

− методами контроля командной работы 

− эффективными коммуникационными навыками работы. 

 

5. Объем учебной дисциплины 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

в том числе в форме 

практической 

подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2,00 72 54    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 0,28 
10,2 

7,65 
   

Лекции 0,11 4 3    

Практические занятия 0,17 6 4,5    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,15    

Консультации       

Самостоятельная работа: 1,61 58 43,5    

Самостоятельное изучение дисциплины 1,61 58 43,5    

Форма (ы) контроля: Зачет  

Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85    
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата) (ФГОС ВО), 

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой АПП Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» предполагает, 

что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области базовых 

принципов и направлений гражданской защиты в ЧС мирного и военного времени, модуль 

состоит из основных разделов военной подготовки, тем военно-политической и правовой 

подготовки. 

Цель дисциплины: дать студентам знаний, умений и навыков организации и 

ведения, силах и средствах гражданской обороны, а также правах и обязанностях 

граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов навыков адекватных действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  

2. привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

3. формирование у студентов навыков по принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий; 

4. вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

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 
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обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

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 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- основные требования руководящих документов по вопросам ГО и защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- основные способы и принципы организации гражданской защиты населения в 

современных условиях;  

- задачи и возможности Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении работников организаций, объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от последствий 

ЧС природного и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного и военного времени, а 

также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов ЧС, пути привития навыков управления своим психологическим 

состоянием; 

- сигналы, способы и структуру организации оповещения населения при возникновении 

ЧС и в зоне ЧС;  

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем организационно-

управленческой деятельности в области обеспечения гражданской защиты населения и 

территорий; характеристику современных средств поражения и последствия, в 

результате их применения.  

Уметь: 

- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении чрезвычайной ситуации;  

- применять приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; использовать средства индивидуальной защиты.  

- принимать решения по размещению и применению технических средств оповещения 

населения;  

- обрабатывать полученные результаты, составлять информационные тексты при 

возникновении и развитии ЧС, доводить их до населения; организовывать 

взаимодействие со средствами массовой информации осуществлять радио и 

телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени, четко и уверенно 

действовать в случае производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения технических средств 

оповещения;  
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- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  

- навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых защитных сооружений 

гражданской обороны.  

- навыками административно-управленческой связи в территориальной подсистеме 

РСЧС;  

- навыками подготовки, приема и передачи информации при организации оповещения. 

- навыками использования средств коллективной и индивидуальной защиты, приборов 

радиационной и химической разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 

- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, территорий, техники, 

одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), ветеринарной обработки животных, 

необходимые агрохимических мероприятий; 

- навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и повреждениях. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы 

(з.е). (1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в 

соответствии с требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина 

изучается на дневном отделении: на 4 курсе в 8 семестре  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,23 8,4 0,31 

в том числе в форме практической подготовки (при 

наличии)  
 

 

Лекции 0,1 4 0,15 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

Практические занятия (ПЗ) 0,1 4 0,15 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

КАТ 0,01 0,4 0,01 

Самостоятельная работа 2,67 96 3,56 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 

виды самостоятельной работы) 1,10 
96 

1,47 

Вид контроля:  

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,1 3,6 0,01 

Вид итогового контроля:  Диф.зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме пр. 

подг. (при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 

форме пр. 

подг. (при 

наличии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме пр. 

подг. (при 

наличии) 

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

17 

 0,5  

0,5 

 

16 

1.1 
Тема 1. Нормативно-правовая база в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС. 

4,25 
 0,25  

 
 4 

1.2 

Тема 2. Общие принципы организации гражданской 

обороны и защиты населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Невоенизированные формирования и учреждения 

гражданской обороны. 

4,25 

 0,25  

 

 4 

1.3 

Тема 3. Подготовка населения к мероприятиям в 

области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий 

8,5 

 

 

 

0,5 

 8 

 
Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

13 
 

0,5 
 

0,5 
 

12 

 Тема 4. Опасности военного характера 13  0,5  0,5  12 

2. 
Раздел 3. Действия населения в условиях 

радиоактивного загрязнения 

15 
 

0,5 
 

0,5 
 

14 

2.1 

Тема 5. Источники облучения населения при 

радиоактивном загрязнении в случае взрыва ядерного 

боеприпаса. 

4,25 

 

0,25 

   4 
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2.2 Тема 6. Санитарная обработка людей. 6,5    0,5  6 

2.3 

Тема 7. Повышение защитных свойств помещений от 

проникновения радиоактивных веществ. Защита 

продуктов питания и воды от заражения 

радиоактивными веществами. 

4,25 

 

0,25 

   4 

3. 

Раздел 4. Действия населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

14,75 

 

0,5 

 

0,25 

 

14 

3.1 
Тема 8. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

4,25 
 0,25  

 
 4 

3.2 

Тема 9. Стихийные бедствия, природные пожары, 

опасные инфекционные заболевания людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. 

4,25 

 0,25  

 

 4 

3.3 
Тема 10. Действия населения при угрозе и 

возникновении ЧС 

6,25 
 

 
 

0,25 
 6 

 

Раздел 5. Действия населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

12,75 

 

0,25 

 

0,5 

 

12 

 
Тема 11. Классификация и характеристика ЧС 

техногенного характера 

4,25 
 0,25  

 
 4 

 
Тема 12. Аварии на радиационно опасных объектах. 

Действия населения при аварии на РОО. 

4,25 
   

0,25 
 4 

 
Тема 13. Аварии с выбросом АХОВ. Действия 

населения при аварии на ХОО 

4,25 
 

 
 0,25  4 

 
Раздел 6. Действия населения при угрозе и 

совершении террористических актов 

10,75 
 

0,5 
 

0,25 
 

10 

 
Тема 14. Правовые, нормативные и организационные 

основы противодействия терроризму. 

4,25 
 0,25  

 
 4 

 

Тема 15. Организация мероприятий по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

6,5 

 

0,25 

 

0,25 

 6 
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Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. 

Основы ухода за больными. 

12 
 

1 
 

1 
 

10 

 
Тема 16. Первая медицинская помощь при ранениях, 

травмах и особых случаях 

12 
 1  1  10 

 
Раздел 8. Действия по сигналам оповещения 

гражданской обороны. 

8,75 
 

0,25 
 0,5  

8 

 

Тема 17. Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

8,75 

 0,25  0,5  8 

 ИТОГО 102  4  4  96 

 КАТ 0,4       

 Дифференцированный зачет 3,6      2 

 ИТОГО 108       
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 

защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Тема 1. Нормативно-правовая база в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

Структура и основное содержание федеральных законов «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 

обороне», «О гражданской обороне».  

Тема 2. Общие принципы организации гражданской обороны и защиты населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Невоенизированные формирования и учреждения гражданской обороны. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи.  

Классификация ЧС. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения ЧС и их последствия. Действия населения в ЧС. Права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций  

Тема 3. Подготовка населения к мероприятиям в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий 

Роль, задачи и место гражданской обороны в системе обеспечения безопасности 

населения в мирное и военное время. Структура, основные принципы организации и 

ведения гражданской обороны 

Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.  

Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Тема 4. Опасности военного характера 

Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного 

оружия. Эвакуация и рассредоточение, защита населения путем эвакуации, инженерная 

защита населения. Повышение защитных свойств помещений. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. Защита продуктов питания и воды 

Раздел 3. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения 

Тема 5. Источники облучения населения при радиоактивном загрязнении в случае 

взрыва ядерного боеприпаса. 

Радиационно-опасные объекты. Понятие радиационно-опасных объектов. 

Характеристика радиационно-опасных объектов. Радиация и радиационные аварии. 

Понятие радиации. Классификация радиационных аварий. Аварии на АЭС. 

Ионизирующие излучения. Понятие ионизирующих излучений. Радиоактивное 

загрязнение местности. Источники и особенности радиоактивных загрязнений. 

Радиоактивное загрязнение местности. Обнаружение и измерение ионизирующих 

излучений.  

Радиационная безопасность. Понятие радиационной безопасности. Нормы 

радиационной безопасности. 
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Обеспечение защиты населения от ЧС радиационного характера. Действия 

населения и безопасность в зонах радиоактивного загрязнения. Действия населения в 

зонах радиоактивного загрязнения. Правила поведения при радиационной аварии.  

Ликвидация радиоактивного загрязнения. Обеззараживание, меры безопасности.  

Тема 6. Санитарная обработка людей. 

Санитарная обработка людей. Меры безопасности. Критерии принятия решений на 

вмешательство и зонирование загрязненных территорий.  

Тема 7. Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных веществ. Защита продуктов питания и воды от заражения 

радиоактивными веществами. 

Предупреждение ЧС радиационного характера. Прогнозирование ЧС 

радиационного характера. Мониторинг окружающей среды. Обеспечение защиты в зонах 

ЧС радиационного характера. Способы защиты населения в зонах ЧС радиационного 

характера. Принципы безопасности при проведении защитных мероприятий. 

Раздел 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Тема 8. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетрясения, 

извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.). Стихийные бедствия 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и др.). Стихийные 

бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.). Причины их 

возникновения и последствия.  

Тема 9. Стихийные бедствия, природные пожары, опасные инфекционные 

заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Природные пожары (лесные и торфяные). Причины их возникновения и 

последствия. Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика.  

Тема 10. Действия населения при угрозе и возникновении ЧС 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и 

геологического характера, во время и после их возникновения. Действия работников при 

оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их 

возникновения и после окончания. Действия работников при оповещении о стихийных 

бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения и после окончания. 

Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к борьбе с 

лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных и торфяных 

пожаров. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге 

бактериального заражения. Организация и проведение режимных и карантинных 

мероприятий. Особенности осуществления специфических противоэпизоотических и 

противоэпифитотических мероприятий.  

Раздел 5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Тема 11. Классификация и характеристика ЧС техногенного характера 
Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной 

катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 
характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при техногенных 
авариях. Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на 
пожаро- и взрывоопасных объектах. Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы 
пожара. Классификация и характеристика пожаров, их причины и последствия. Группы 
возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 
распространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного поведения при 
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пожарах. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. 
Основные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование. Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при 

взрывах.   
Тема 12. Аварии на радиационно-опасных объектах. Действия населения при 

аварии на РОО. 
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) 

излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. 
Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и 
внутреннее облучение человека. Основные гигиенические нормативы облучения. 
Радиационно-опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, их 
классификация и причины. Характеристика очагов поражения при радиационных 
авариях. Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных. 
Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно-
опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила безопасного 
поведения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Тема 13. Аварии с выбросом АХОВ. Действия населения при аварии на ХОО 
Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. 
Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные 
последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения, 
их характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 
химического вещества.  

Раздел 6. Действия населения при угрозе и совершении террористических 

актов 

Тема 14. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 
терроризму. 

Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Общественная опасность терроризма. Виды 
террористических актов, их общее и отличительные черты, возможные способы 
осуществления.  

Тема 15. Организация мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма. 

Уровни террористической опасности и порядок их установления. Мероприятия по 
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и механизмы их организации. 

Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 

Тема 16. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и особых случаях 
Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 
бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при 
ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 
бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Раздел 8. Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 

Тема 17 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.  

Цель и способы оповещения. Действие населения по сигналам оповещения. 
Использование государственных и ведомственных сетей связи в интересах управления 
ГО. Принципы построения и использования территориальных систем централизованного 
оповещения. Состав, назначение, задачи и силы службы связи и оповещения в 
учреждениях, организациях, предприятиях независимо от форм собственности. 
Особенности использования сохранившихся средств и линий связи в районах стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, а также в очаге поражения.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 

Раздел 

7 

Раздел 

8 

 Знать: (перечень из п.2)         

1 
основные требования руководящих документов по вопросам ГО 

и защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 
+        

2 

задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

+  +      

3 
основные способы и принципы организации гражданской 

защиты населения в современных условиях;  
+        

4 

задачи и возможности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

обеспечении работников организаций, объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

   + +    

5 

основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также от последствий ЧС 

природного и техногенного характера; 

 +  + +    

6 

основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 

и военного времени, а также свои обязанности и правила 

поведения при их возникновении; 

 + + + + +   

7 

методы формирования у людей психологической устойчивости к 

стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 

управления своим психологическим состоянием; 

 + + + + +   

8 
сигналы, способы и структуру организации оповещения 

населения при возникновении ЧС и в зоне ЧС;  
       + 

9 

тенденции и технологии развития автоматизированных систем 

организационно-управленческой деятельности в области 

обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 

характеристику современных средств поражения и последствия, 

в результате их применения.  

 + + + + +   

 Уметь: (перечень из п.2)         

1 
прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
 + + + + +   
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2 

применять приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; использовать средства 

индивидуальной защиты.  

 + +  +    

3 
принимать решения по размещению и применению технических 

средств оповещения населения;  
        

4 

обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 

доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 

средствами массовой информации осуществлять радио и 

телеобращения.  

 + + + + +   

5 

четко действовать по сигналам оповещения, практически 

выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 

характера; 

 + + + +   + 

6 

защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 

времени, четко и уверенно действовать в случае 

производственной аварии на своем объекте; 

 + + + +    

 Владеть: (перечень из п.2)         

1 
понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения 

технических средств оповещения;  
       + 

2 навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;   + + + +    

3 
навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых 

защитных сооружений гражданской обороны.  
 +       

4 
навыками административно-управленческой связи в 

территориальной подсистеме РСЧС;  
+        

5 
навыками подготовки, приема и передачи информации при 

организации оповещения. 
       + 

6 

навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 

разведки; 

 + +  +    

7 навыками проведения частичной санитарной обработки,  + +  +    

 

навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 

(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 

агрохимических мероприятий; 

 + +  +    
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8 
навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

повреждениях. 
      +  

 

Код и 

наименование УК 

(перечень из п.2) 

Код и наименование индикатора 

достижения УК (перечень из п.2) 
        

1 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 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 

 + + + + + +  

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

   + +  + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 
Тема 3. Подготовка населения к мероприятиям в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий 

0,5 

2 2 Тема 4. Опасности военного характера 0,5 

3 3 Тема 6. Санитарная обработка людей. 0,5 

4 4 Тема 10. Действия населения при угрозе и возникновении ЧС 0,25 

5 5 
Тема 12. Аварии на радиационно опасных объектах. Действия 

населения при аварии на РОО. 

0,25 

6 5 
Тема 13. Аварии с выбросом АХОВ. Действия населения при 

аварии на ХОО 

0,25 

7 6 
Тема 15. Организация мероприятий по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. 

0,5 

8 7 
Тема 16. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах 

и особых случаях 

1 

9 8 
Тема 17. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

0,25 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 

учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами,  

− подготовку к выполнению контрольных работ и тестов по материалу лекционного 

курса;  

− подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках текущего контроля по дисциплине предусмотрено выполнение 
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контрольной работы, состоящей из теоретического вопроса и тестовых заданий 

ПРИМЕР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Ее состав и 

основные задачи.  

2) Полномочия органов местного самоуправления (обязанности организаций) в области 

защиты населения и территорий от ЧС. Права и обязанности граждан.  

3) Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Их качественные 

характеристики.  

4) Действия руководства предприятия по предупреждению ЧС.  

5) Действия персонала предприятия при ЧС.  

6) Права и обязанности организаций граждан в области пожарной безопасности.  

7) Объектовое звено РСЧС.  

8) План предприятия по предупреждению и ликвидации ЧС.  

9) План эвакуации предприятия. Порядок подготовки и проведения эвакуации. 

10) Гражданская оборона. Ее основные задачи. 

11) Полномочия органов местного самоуправления и организаций в области ГО. 

12) Руководство гражданской обороной. 

13) Органы, осуществляющие управление ГО. 

14) План ГО предприятия. Его структура и содержание. 

15) Организация оповещения по ГОЧС. 

16) Организация подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований 

предприятия по ГОЧС. 

17) Организация подготовки населения в области ГОЧС. 

18) Порядок назначения начальников штабов ГО (уполномоченных по ГОЧС) 

предприятий. Их обязанности. 

19) Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Организация радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

20) Планирование мероприятий ГОЧС на предприятии. 

21) Радиационная безопасность населения. 

22) Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 

23) Документы по ГОЧС, разрабатываемые на предприятии. 

24) Действия по сигналам оповещения ГО. 

25) Правила поведения и действия населения в очагах поражения. 

26) Средства индивидуальной защиты. 

27) Планирование мероприятий по ГО на категорированном предприятии. 

28) Специальная обработка. 

29) Порядок и сроки предоставления информации о ЧС. 

30) Основные АХОВ и их характеристики. Воздействие АХОВ на население и защита от 

них. 

31) Мероприятия по защите населения, их краткая характеристика. 

32) Инженерная защита населения. 

33) Защитные сооружения и их характеристики. 

34) Методика проведения расчетов при химическом заражении местности АХОВ. 

35) Ядерное оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 

36) Химическое оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 

37) Бактериологическое оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 

38) Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления. 
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39) Оценка риска возникновения террористических актов, материальный и моральный 

ущерб. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма. 

Концепция национальной безопасности.  

 

Примеры тестовых вопросов для контрольной работы 

1. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 

области защиты от ЧС:  

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;  

б) Федеральный закон «Об обороне»;  

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» ; 

г) нет верного ответа 

2. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:  

а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;  

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;  

г) нет верного ответа 

3. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:  

а) в первые часы после выпадения;  

б) в первые сутки после выпадения;  

в) течении трех суток после выпадения;  

г) нет верного ответа 

4. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические 

процессы, приводящие:  

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни;  

б) к нарушению деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата;  

в) к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения; 

г) нет верного ответа. 

5. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:  

а) оставаться на месте до приезда пожарных;  

б) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону;  

в) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону; 

г) нет верных ответов.  

6. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо:  

а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший 

водоем;  

б) не обгоняя лесной пожар, двигаться под прямым углом к направлению распространения 

огня;  

в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый 

платок (одежду); 

нет верных ответов.  

7. Выходить из зоны химического заражения следует:  
а) перпендикулярно направлению ветра;  
б) по направлению ветра;  
в) навстречу потоку ветра; 
г) нет верных ответов. 

8. Порядок действий по определению признаков клинической смерти 

следующий: 
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а) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, убедиться в 

реагировании зрачков глаз на свет, в отсутствии речи у пострадавшего; 

б) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на сонной 

артерии; 

в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха, а также 

ушибов, травм головы или позвоночника; 

г) нет верных ответов 

9. Услышав сигнал «Внимание всем» необходимо:  

а) Прервать рабочий процесс и экстренно покинуть помещение.  

б) Срочно включить радио или телевизор, внимательно прослушать информацию.  

в) Прервать рабочий процесс, срочно включить радио или телевизор, внимательно 

прослушать информацию.  

 

8.4. Структура и примеры билетов для дифференциального зачета. 

 

Дифференциальный зачет по дисциплине «Основы военной подготовки» 

включает контрольные вопросы и задания по разделам и рабочей программы дисциплины. 

Билет для дифференциального зачета состоит из 3 вопросов, один из которых является 

ориентированным на совершение практических действий, относящихся к указанным 

разделам. 

 

Пример билета для дифференциального зачета: 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой 

Новомосковский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

 

«___»________202__г. 

 

Кафедра   

Дисциплина   
     

Билет 1 

 

1. Вопрос 

2. Вопрос 

3. Вопрос 

 

Лектор           Фамилия И.О. 

 

8.5 Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Организация гражданской защиты (ГЗ) в современных условиях. 

2. Основные положения международного права по защите человека. 

2) Единая государственная система органов исполнительной власти по вопросам 

предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС). 

3) Организация гражданской защиты в учебных заведениях. 

4) Чрезвычайные ситуации (ЧС). 

5) Основные определения и классификация ЧС. 
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6) Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

7) Чрезвычайные ситуации природного характера. 

8) Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

9) Чрезвычайные ситуации военного времени. 

10) Организация оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 

11) Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

12) Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действия в ЧС 

13) Эвакуационные мероприятия. 

14) Меры по инженерной защите населения. 

15) Меры радиационной, химической и медицинской защиты населения. 

16) Устойчивость работы объектов экономики (ОЭ) в чрезвычайных ситуациях. 

17) Сущность и факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики ОЭ. 

18) Оценка устойчивости объектов экономики к воздействию поражающих факторов. 

19) Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики. 

20) Мониторинг и прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

21) Оценка радиационной обстановки при аварии на АЭС. 

22) Оценка радиационной обстановки после ядерного взрыва. 

23) Оценка химической обстановки при авариях с выбросом АХОВ. 

24) Оценка инженерной обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

25) Оценка пожарной обстановки, определение вида, масштаба и характера пожара. 

26) Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

27) Цели и задачи аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР). 

28) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

29) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий техногенных аварий и катастроф. 

30) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения в 

мирное время. 

31) Организация жизнедеятельности населения в экстремальных условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

32) Действия населения и персонала объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 

33) Действия населения в зонах возможного радиоактивного заражения. 

34) Действия населения при авариях на химически опасных объектах. 

35) Действия населения и персонала объектов экономики при пожарах. 

36) Действия населения при стихийных бедствиях природного характера. 

37) Действия населения при дорожно-транспортных происшествиях. 

38) Действия населения и персонала объектов экономики в военное время. 

39) Само- и взаимопомощь населения и персонала объектов экономики при травмах и 

поражениях. 

40) Прогноз чрезвычайных ситуаций на территории сопредельных государств на 

ближайший период. 

41) Прогноз опасностей террористического характера. 

42) Оценка опасностей военного характера на территории сопредельных государств. 

43) Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

44) Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного характера. 

45) Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций биолого-социального, гуманитарного и 

экологического характера. 

46) Возможная общая обстановка по чрезвычайным ситуациям на территории 

сопредельных государств. 

47) Социально-политические опасности, их виды и характеристики. 

48) Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. 

49) Барическое воздействие ударной воздушной волны (УВВ) на человека, элементы ОЭ. 
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50) Термическое воздействие на человека и элементы объектов экономики (ОЭ). 

51) Токсическое воздействие на человека и окружающую среду. 

52) Радиационное воздействие на человека и окружающую среду. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

А. Основная литература 

1. Основная литература Учебники и учебные пособия 1. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. 

Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091487  

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): [Электронный ресурс] учебник, 6-е изд., перераб. и доп. 

М.:Юрайт. 2023.638 с. - URL: https://urait.ru/bcode/530724  

3. Белова Н.Л., Кузьмин А.И., Решетников В.М. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. [Электронный ресурс] Ч.1: Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. – М.: РГГУ, 2014. – 308 с. - URL: 

https://liber.rsuh.ru/elib/000009517  

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов 

[Электронный ресурс] — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2023. — 313 

с. - URL: https://urait.ru/bcode/510519  

5. Коханов В. Н., Емельянова Л. Д., Некрасов П. А. Безопасность жизнедеятельности: 

[Электронный ресурс] учебник. М.: Инфра, 2021. 400 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=398298  

6. Масленникова И.С., Еронько О.Н. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный 

ресурс] Учебник. М.: ИНФРА-М, 2022.304 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=414081  

7. Халилов Ш. А., Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность жизнедеятельности: 

учебное пособие / Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. - 576 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1937181  

 

Б. Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А. 

Муравья. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028923 19  

2. Каменская Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека в 

чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2020. - 110 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021625  

3. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М. Г. Оноприенко. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1037073 

 

В. Нормативно-правовые акты  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» // СПС 

«Консультант Плюс» 18  

2. Федеральный закон от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» // СПС «Консультант Плюс»  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

https://urait.ru/bcode/530724
https://liber.rsuh.ru/elib/000009517
https://urait.ru/bcode/510519
https://znanium.com/catalog/document?id=398298
https://znanium.com/catalog/document?id=414081
https://znanium.com/catalog/product/1937181
https://znanium.com/catalog/product/1021625
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обороне» // СПС «Консультант Плюс»  

4. Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 

период до 2030 г». // СПС «Консультант Плюс»  

5. Постановление Правительства от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС». // СПС «Консультант Плюс»  

6. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 №804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» // СПС «Консультант 

Плюс»  

7. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» // СПС «Консультант Плюс»  

8. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» // СПС 

«Консультант Плюс»  

9. Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 217 «Об утверждении Положения о 

территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» // 

СПС «Консультант Плюс» 

 

Г. Интернет-ресурсы 
- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 
- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mil.ru 

- Министерство обороны Российской федерации 

http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины (При необходимости) 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций – (общее число слайдов – 

105); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 270); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 100). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 30.05.2024). 

2. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –

URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.05.2024). 

http://www.mil.ru/
http://elibrary.ry/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P

21DBN=IBIS (дата обращения: 30.05.2024). 

4. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 

обращения: 30.05.2024). 

5. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

6. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

7. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок 

действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

8. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы военной 

подготовки» проводятся в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 

проведения занятий 

практического типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 

самостоятельной 

Учебная мебель. 

Компьютеры с возможностью просмотра 

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
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работы студентов (ауд. 

213-а) 

видеоматериалов и презентаций, доступом к 

сети «Интернет», электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного каталога 

НИ РХТУ, системе управления учебными 

курсами Moodle, принтер 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Наглядные материалы (специализированные стенды, плакаты, видеофильмы, 

учебные пособия, презентации). 

 

11.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 

библиотека электронных изданий 

 

11.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 

The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 

под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 

Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 

DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-

c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 

(MPL)) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знает, умеет, владеет необходимо заполнить в соответствии с формулировками 

п.2 и расстановкой по разделам п.5. 

Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Гражданская 
оборона как 
система 
общегосударст
венных мер по 
защите 
населения от 
опасностей, 
возникающих 
при ведении 

Знать: 
- основные требования руководящих документов по вопросам ГО и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- основные способы и принципы организации гражданской защиты 
населения в современных условиях;  

Владеть: 
- навыками административно-управленческой связи в 

территориальной подсистеме РСЧС. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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военных 
действий или 
вследствие 
этих действий. 

Раздел 2. 
Опасности, 
возникающие 
при ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих действий. 

Знать: 
- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

- обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения 
Владеть: 
- навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых 

защитных сооружений гражданской обороны.  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Оценка за 
контрольную 
работу  
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 3. 
Действия 
населения в 
условиях 
радиоактивно
го 
загрязнения 

Знать: 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
 
Оценка за диф 
зачет  
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стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

- обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Раздел 4. 
Действия 
населения при 
угрозе и 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуаций 
природного 
характера. 

Знать: 
- задачи и возможности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

Оценка за 
контрольную 
работу  
Оценка за диф 
зачет  
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- обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения; 

Раздел 5. 
Действия 
населения при 
угрозе и 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуаций 
техногенного 
характера 

Знать: 
- задачи и возможности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 

Оценка за 
контрольную 
работу  
Оценка за диф 
зачет  
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(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Раздел 6. 
Действия 
населения при 
угрозе и 
совершении 
террористичес
ких актов 

Знать: 
- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 

и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации 
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
Оценка за диф 
зачет  
 

Раздел 7. 
Оказание 
первой 
медицинской 
помощи. 
Основы ухода 
за больными. 

Владеть: 
- навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

повреждениях. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 8. 
Действия по 
сигналам 
оповещения 
гражданской 
обороны. 

Знать: 
- сигналы, способы и структуру организации оповещения 

населения при возникновении ЧС и в зоне ЧС; 
Уметь: 
- четко действовать по сигналам оповещения, практически 

выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

Владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения 

технических средств оповещения;  
- навыками подготовки, приема и передачи информации при 

организации оповещения. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.02.2015, протокол № 6; 

− Положением об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева», 

принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.12.2022, протокол 

№ 5; 
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Приложение 1 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях 

 

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

оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма обучения) 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знаний, умений и навыков организации и ведения, 

силах и средствах гражданской обороны, а также правах и обязанностях граждан 

Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов навыков адекватных действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  

2. привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

3. формирование у студентов навыков по принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий; 

4. вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Раздел 3. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения 

Раздел 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Раздел 5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Раздел 6. Действия населения при угрозе и совершении террористических актов 

Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 

Раздел 8. Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 

 

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 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов  среды 

обитания (технических средств, 
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повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

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 

 

5. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,23 8,4 0,31 

в том числе в форме практической подготовки (при 

наличии)  
 

 

Лекции 0,1 4 0,15 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

Практические занятия (ПЗ) 0,1 4 0,15 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

КАТ 0,01 0,4 0,01 

Самостоятельная работа 2,67 96 3,56 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 

виды самостоятельной работы) 1,10 
96 

1,47 

Вид контроля:  

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,1 3,6 0,01 

Вид итогового контроля:  Диф.зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 514; (ФГОС ВО), 

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Основы военной подготовки предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области базовых принципов и направлений 

военной подготовки, модуль состоит из основных разделов военной подготовки, тем 

военно-политической и правовой подготовки. 

Основной целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и 

навыков, необходимых для становления обучающихся в качестве граждан способных и 

готовых к выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачами дисциплины «Основы военной подготовки» являются: 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина - патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного 

5. дела; 

6. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

7. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы; 

8. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам 

и традициям, военной форме одежды; 

9. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

10. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов  среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и социальных 
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деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

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 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

- основные положения общевоинских уставов ВС РФ; организацию внутреннего 

порядка в подразделении; 

- основные положения Курса стрельб из стрелкового оружия; устройство стрелкового 

оружия, боеприпасов и ручных гранат;  

- предназначение, задачи и организационно-штатную структуру общевойсковых 

подразделений; 

- основные факторы, определяющие характер, организацию и способы ведения 

современного общевойскового боя; 

- общие сведения о ядерном, химическом и биологическом оружии, средствах его 

применения; 

- правила поведения и меры профилактики в условиях заражения радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными средствами; 

- тактические свойства местности, их влияние на действия подразделений в боевой 

обстановке; 

- назначение, номенклатуру и условные знаки топографических карт; 

- основные способы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах; 

- тенденции и особенности развития современных международных отношений, место и 

роль России в многополярном мире, основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны;  

- основные положения Военной доктрины РФ; правовое положение и порядок 

прохождения военной службы;  

Уметь: 

- правильно применять и выполнять положения общевоинских уставов ВС РФ; 

- осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и пистолета (ПМ), подготовку к 

боевому применению ручных гранат;  

- оборудовать позицию для стрельбы из стрелкового оружия; выполнять мероприятия 

радиационной, химической и биологической защиты; 

- читать топографические карты различной номенклатуры;  

- давать оценку международным военно-политическим и внутренним событиям и 

фактам с позиции патриота своего Отечества; 

- применять положения нормативно-правовых актов;  

Владеть: 

- строевыми приемами на месте и в движении;  

- навыками управления строями взвода;  
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- навыками стрельбы из стрелкового оружия;  

- навыками подготовки к ведению общевойскового боя;  

- навыками применения индивидуальных средств РХБ защиты;  

- навыками ориентирования на местности по карте и без карты;  

- навыками применения индивидуальных средств медицинской защиты и подручных 

средств для оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах;  

- навыками работы с нормативно-правовыми документами. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы 

(з.е). (1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в 

соответствии с требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина 

изучается на дневном отделении: на 4 курсе в 8 семестре  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,23 8,4 0,31 

в том числе в форме практической подготовки (при 

наличии)  
 

 

Лекции 0,1 4 0,15 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

Практические занятия (ПЗ) 0,1 4 0,15 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

КАТ 0,01 0,4 0,01 

Самостоятельная работа 2,67 96 3,56 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 

виды самостоятельной работы) 1,10 
96 

1,47 

Вид контроля:  

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,1 3,6 0,01 

Вид итогового контроля:  Диф.зачет 



6 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме пр. 

подг. (при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 

форме пр. 

подг. (при 

наличии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме пр. 

подг. (при 

наличии) 

Сам. 

работа 

1. Раздел 1. Общевоинские уставы ВС РФ 21  0,75  0,25  20 

1.1 
Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, их основные требования и 

содержание 

8,25 
 0,25  

 
 8 

1.2 Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд 4,5  0,25  0,25  4 

1.3 
Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и 

караульной службы 
8,25 

 
0,25 

 
 

 8 

2 Раздел 2. Строевая подготовка 6,5    0,5  6 

 Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия 6,5    0,5  6 

3. Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 13  0,25  0,75  12 

3.1 
Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 
4,25 

 
 

 0,25  4 

3.2 
Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть 

и применение стрелкового оружия, ручных 

противотанковых гранатометов и ручных гранат 

8,25 
 

0,25 
   8 

3.3 
Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из 

стрелкового оружия 
2,5 

 
 

 0,5  2 

4. 
Раздел 4. Основы тактики общевойсковых 

подразделений 
25,75 

 
1 

 
0,75 

 
24 

4.1 
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их 

состав и задачи. Тактико-технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ 

8,25 
 0,25  

 
 8 

4.2 Тема 9. Основы общевойскового боя 2,5    0,5  2 

4.3 Тема 10. Основы инженерного обеспечения 6,5  0,25  0,25  6 
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4,4 
Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, 

вооружение, боевая техника вероятного противника 
8,5 

 0,5  
 

 8 

5 
Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 
11 

 
0,5 

 
0,5 

 
10 

5.1 
Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, 

зажигательное оружие 
6,5 

 0,5  
 

 6 

5.2 
Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 
4,5 

 
 

 0,5  4 

6 Раздел 6. Военная топография 6,75  0,5  0,25  6 

6.1 
Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. 

Измерения и ориентирование на местности без карты, 

движение по азимутам 

4,25 
 0,25  

 
 4 

6.2 
Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к 

работе. Определение координат объектов и целеуказания 

по карте 

2,5 
 

0,25 
 

0,25 
 2 

7 Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 11,5  0,5  1  10 

7.1 
Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая 

медицинская помощь при ранениях, травмах и особых 

случаях 

11,5 
 0,5  1  10 

8 Раздел 8. Военно-политическая подготовка 4,25  0,25    4 

8.1 
Тема 17. Россия в современном мире. Основные 

направления социальноэкономического, политического и 

военно-технического развития страны 

4,25 
 0,25    4 

9 Раздел 9. Правовая подготовка 4,25  0,25    4 

9.1 
Тема 18. Военная доктрина РФ. Законодательство 

Российской Федерации о прохождении военной службы 
4,25 

 0,25    4 

 ИТОГО 104  4  4  96 

 КАТ 0,4       

 Дифференцированный зачет 3,6       

 ИТОГО 108       
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. 

Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. 

Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина 

военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. 

Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 

Развод суточного наряда. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности 

разводящего, часового. 

Раздел 2. Строевая подготовка 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и 

порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в 

строю. 

Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты на месте. 

Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в составе 

подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 

Управление подразделением в движении. 

Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. 

Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная 

часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому 

применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. 

Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового 

оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при 

проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 

стрелковым оружием. Выполнение норматива .№1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 

предназначение входящих в них подразделений. Тактикотехнические характеристики 

основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 
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Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы 

ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. 

Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, 

укрытия, убежища. 

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные 

сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, 

классификация и воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства 

применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. Биологическое 

оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, внешние 

признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного 

оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от 

него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы 

радиационной, химической и биологической защиты. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и 

техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Раздел 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам. 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте. 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 

Целеуказание по карте. 

Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при 

ранениях, травмах и особых случаях. 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и 

оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие 

правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. 

Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Раздел 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. 

Место и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-
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экономического, политического и военно-технического развития Российской Федерации. 

Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 

Раздел 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы. 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа 

воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их 

характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 

Раздел 

7 

Раздел 

8 

Раздел 

9 

 Знать: (перечень из п.2)          

1 
основные положения общевоинских уставов ВС РФ; 

организацию внутреннего порядка в подразделении; 
+    

     

2 

основные положения Курса стрельб из стрелкового оружия; 

устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных 

гранат;  

  +  

     

3 
предназначение, задачи и организационно-штатную 

структуру общевойсковых подразделений; 
 +   

     

4 
основные факторы, определяющие характер, организацию 

и способы ведения современного общевойскового боя; 
   + 

     

5 
общие сведения о ядерном, химическом и биологическом 

оружии, средствах его применения; 
    

+     

6 

правила поведения и меры профилактики в условиях 

заражения радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами; 

    

+     

7 
тактические свойства местности, их влияние на действия 

подразделений в боевой обстановке; 
    

 +    

8 
назначение, номенклатуру и условные знаки 

топографических карт; 
    

 +    

9 
основные способы и средства оказания первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах; 
    

  +   

10 

тенденции и особенности развития современных 

международных отношений, место и роль России в 

многополярном мире, основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического 

развития страны;  

    

   +  
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11 
основные положения Военной доктрины РФ; правовое 

положение и порядок прохождения военной службы;  
    

    + 

 Уметь: (перечень из п.2)          

1 
правильно применять и выполнять положения 

общевоинских уставов ВС РФ; 
+    

     

2 

осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), подготовку к боевому применению 

ручных гранат;  

  +  

     

3 

оборудовать позицию для стрельбы из стрелкового оружия; 

выполнять мероприятия радиационной, химической и 

биологической защиты; 

  +  

     

4 читать топографические карты различной номенклатуры;       +    

5 

давать оценку международным военно-политическим и 

внутренним событиям и  фактам с позиции патриота своего 

Отечества; 

    

   +  

6 применять положения нормативно-правовых актов;          + 

 Владеть: (перечень из п.2)          

1 строевыми приемами на месте и в движении;   +        

2 навыками управления строями взвода;   +        

3 навыками стрельбы из стрелкового оружия;    +       

4 навыками подготовки к ведению общевойскового боя;     +      

5 
навыками применения индивидуальных средств РХБ 

защиты;  
    

+     

6 
навыками ориентирования на местности по карте и без 

карты;  
    

 +    

7 

навыками применения индивидуальных средств 

медицинской защиты и подручных средств для оказания 

первой медицинской помощи при ранениях и травмах;  

    

  +   

8 
навыками работы с нормативно-правовыми документами. 

 
    

    + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (какие) компетенции и индикаторы их достижения: 

(перечень из п.2) 

 

Код и 

наименование УК 

(перечень из п.2) 

Код и наименование индикатора 

достижения УК (перечень из п.2) 
    

     

1 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

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 

 + + + 

+ + +   

УК-8.4 Разъясняет правила поведения 

при  возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

+ +  + 

  + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд 0,25 

2 2 Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия 0,5 

3 3 
Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия 
0,25 

4 3 
Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового 

оружия 
0,5 

5 4 Тема 9. Основы общевойскового боя 0,5 

6 4 Тема 10. Основы инженерного обеспечения 0,25 

7 5 Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита 0,5 

8 6 
Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. 

Определение координат объектов и целеуказания по карте 
0,25 

9 7 
Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая 

медицинская помощь при ранениях, травмах и особых случаях 
1 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 

учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами,  

− подготовку к выполнению контрольных работ и тестов по материалу лекционного 

курса;  

− подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках текущего контроля по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, состоящей из теоретического вопроса (реферативно-

аналитической части) и тестовых заданий 
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8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической части. 

 

1. Концепция национальной безопасности.  

2. Военная угроза национальной безопасности России.  

3. Международные конфликты и пути их разрешения.  

4. История создания Вооруженных Сил России.  

5. Роль и место современных Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 

безопасности страны.  

6. Реформа в Вооруженных Силах России.  

7. Концепция государственной политики РФ по национальной безопасности и военному 

строительству.  

8. Приоритетные направления военно-технического обеспечения национальной 

безопасности РФ.  

9. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

10. Символы воинской чести. 

11. Система органов федеральной службы безопасности.  

12. Внешняя разведка в Российской Федерации.  

13. Охрана государственной границы и исключительной экономической зоны России. 

14. Основное содержание системы международной безопасности.  

15. Оборона как элемент безопасности и одна важнейших функций государства. Совет 

обороны  

16. Военное строительство в СССР. Организация Варшавского договора. 

17. Понятие о военной политике Российской Федерации. Координация военной политики 

государств СНГ, Совет министров обороны стран СНГ.  

18. Военная доктрина и концепция национальной безопасности РФ.  

19. Мобилизационная готовность Вооруженных Сил и населения.  

20. Федеральная служба безопасности РФ и территориальные органы ФСБ.  

21. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности. 

22. Частная детективная и охранная деятельность в РФ.  

23. Методы и средства разведывательной деятельности.  

24. Роль органов внешней разведки в обеспечении государственной безопасности РФ.  

25. Основные положения закона “О государственной границе РФ”.  

26. Состав и предназначение Федеральной пограничной службы РФ.  

27. Государственный таможенный комитет РФ: состав и назначение. 

28. Отношения с сопредельными государствами: обстановка на государственной границе 

РФ. 

29. Войска гражданской обороны, их состав и назначение.  

30. Военные доктрины, военная политика и Вооруженные Силы ведущих стран мира.  

31  Военно-политический блок НАТО и позиция России по вопросу о расширении НАТО 

на Восток.  

32. Вооруженные конфликты на территории бывшего СССР.  

33Порядок использования Вооруженных Сил РФ за пределами России. 

 

8.2. Примеры тестовых заданий 

За правильный ответ по каждому заданию выставляется один балл, за не 

правильный – ноль. В соответствии с порядковой шкалой оценивается каждая 

дидактическая единица теста и анализируется результат ее освоения. В тестировании 

используются задания с выбором нескольких верных ответов, задания на установление 

правильной последовательности, задания на установление соответствия. В соответствии с 

оценочной шкалой за каждое правильно выполненное задание дается один балл, ноль — 

за полностью неверный ответ. Устанавливается также диапазон баллов, которые 
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необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 

или неудовлетворительную оценки. Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 

90–100 %  от общего количества. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 

70–89,9 % от общего количества. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 

правильно более 50–69,9 % от общего количества. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 

правильно менее 0–49,9 % от общего количества. 

 

1. Примеры вопросов Тест в каждом варианте содержит 25 вопросов, по 1 баллу за 

вопрос. 

 

1. По отношению к воинской обязанности граждане подразделяются на 

категории: 

А) призывники, военнослужащие, военнообязанные; 

Б) допризывники, призывники, военнослужащие, военнообязанные и 

невоеннообязанные; 

В) допризывники, призывники, военнообязанные и невоеннообязанные 

2. Установленное Уставом, размещение военнослужащих, подразделений и 

частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах? 

А) интервал;  

Б) строй;  

В) дистанция 

3. Служит для направления полета пули: 

А) газовая трубка со ствольной накладкой;  

Б) возвратной механизм;  

В) ствол. 

4. Способы передвижения солдата на поле боя в пешем порядке: 

ускоренным шагом (бегом), перебежками и переползанием;  

ускоренным шагом, бегом и по-пластунски; 

перебежками, шагом и на боку. 

5. К группам физиологический свойств отравляющий веществ относятся: 

А) кожно-нарывные 

Б) стойкие 

В) нестойкие 

Г) ядовитодымные 

6. Кровотечение бывает следующих видов: 

А) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

Б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 

В) поверхностное, глубокое, смешанное. 
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8.4. Структура и примеры билетов для дифференциального зачета. 

 

Дифференциальный зачет по дисциплине «Основы военной подготовки» 

включает контрольные вопросы и задания по разделам и рабочей программы дисциплины. 

Билет для дифференциального зачета состоит из 3 вопросов, один из которых является 

ориентированным на совершение практических действией, относящихся к указанным 

разделам. 

 

Пример билета для дифференциального зачета: 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой 

Новомосковский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

 

«___»________202__г. 

 

Кафедра   

Дисциплина   
     

Билет 1 

 

1. Вопрос 

2. Вопрос 

3. Вопрос 

 

Лектор           Фамилия И.О. 

 

8.5 Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Воинская деятельность. 

2. Особенности боевой деятельности. 

3. Учебно-боевая деятельность. 

4. Опасности военной службы. 

5. Создание Вооруженных Сил РФ. 

6. Ракетные войска стратегического назначения. 

7. Сухопутные войска. 

8. Военно-воздушные Силы. 

9. Военно-Морской Флот. 

10. Тыл Вооруженных Сил. 

11. Военная символика. 

12. Боевое знамя. 

13. Военные законы. 

14. Призыв граждан на военную службу. 

15. Поступление на военную службу по контракту. 

16. Военная присяга. 

17. Общевоинские уставы. 

18. Статус военнослужащих, их права и обязанности. 

19. Правила приема в военно-учебные заведения. 

20. Социальные права и льготы курсантов. 
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21. Уставы ВС РФ. Общие положения. 

22. Устав внутренней службы ВС РФ. Общие обязанности военнослужащих. 

23. Воинские звания, знаки различия и форма одежды. 

24. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. 

25. Отдание воинской чести, порядок выполнения приказания и воинская вежливость. 

26. Суточный наряд роты и его обязанности. 

27. Размещение военнослужащих и внутренний порядок. 

28. Распределение времени и повседневный порядок. 

29. Дисциплинарный устав ВС РФ. Дисциплина. 

30. Обязанности военнослужащих по укреплению воинской дисциплины. 

31. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

32. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Назначение и задачи караульной 

службы. 

33. Состав караула, права и обязанности лиц караула. 

34. Охрана и оборона объекта часовым. 

35. Особые обязанности часовых. 

36. Смена часовых. 

37. Внутренний порядок в караулах. 

38. Строевая подготовка. Общие положения. 

39. Строи и управление ими. 

40. Обязанности солдат перед построением и в строю. 

41. Предмет и задачи огневой подготовки. 

42. Обучение огневой подготовке. 

43. Основы стрельбы. 

44. Явление выстрела. Начальная скорость и энергия пули. 

45. Отдача оружия. Полет пули в воздухе. Наводка и ее элементы. 

46. 7,62-мм автомат. Автоматы (ППД-40, ППШ-41, ППС-43, АКМ). 

47. Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова (АКМ). 

48. Устройство и работа автомата. 

49. Разборка и сборка автомата. 

50. Приемы стрельбы из автомата. 

51. Меры безопасности на занятиях с оружием. 

52. Изготовка к стрельбе. Производства выстрела. 

53. Прекращение стрельбы. Правила стрельбы из автомата. 

54. 7,62-мм ручной пулемет. Ручной пулемет Дегтярева. Назначение и боевые свойства 

РПД. 

55. Назначение и боевые свойства РПК и РПКС. 

56. Ручной противотанковый гранатомет. Назначение и боевые свойства РПГ-2. 

57. Устройство противотанковой гранаты (ПГ-2). Меры безопасности при обращении с 

гранатой. 

58. Назначение и весовые данные гранатомета РПГ-7. Приемы стрельбы из гранатомета. 

59. Малокалиберная винтовка. Назначение и боевые свойства малокалиберной винтовки 

ТОЗ-8. Приемы стрельбы из малокалиберной винтовки. 

60. Уход за оружием, его хранение и сбережение. Общие положения. Порядок чистки и 

смазки автомата (пулемета). Хранение и сбережения оружия. 

61. Ручные осколочные гранаты. Назначение и боевые свойства гранат. 

62. Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5 и запала УЗРГМ. Особенности 

устройства ручной осколочной гранаты РГ-42. 

63. Ручная осколочная граната Ф-1. 

64. Сущность тактики. 

65. Основы боевых действий подразделений сухопутных войск. 

66. Характеристика современного боя. 
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67. Виды общевойскового боя и их характеристика. 

68. Средства борьбы, применяемые в бою. 

69. Взаимодействие и его значение в бою. 

70. Маневр в бою. 

71. Понятие о походном, предбоевом и боевом порядках. 

72. Боевые действия ночью. Внезапность и инициатива в бою. 

73. Сигналы управления. Действия солдата в бою. 

74. Обязанности солдата в бою. 

75. Передвижение солдата в бою. Преодоление препятствий в бою. 

76. Преодоление инженерных заграждений. 

77. Преодоление участков, зараженных радиоактивными веществами. 

78. Выбор места для стрельбы. 

79. Самоокапывание и маскировка в бою. 

80. Наблюдение. Выбор и оборудование места для наблюдения. 

81. Изучение местности и определение расстояний. 

82. Порядок наблюдения, обнаружение противника и доклад наблюдателя. 

83. Наступление. 

84. Выдвижение на рубеж атаки. 

85. Действия по вспышке ядерного взрыва. 

86. Преодоление зараженных участков. 

87. Частичная санитарная обработка и дегазация оружия. 

88. Оборона. 

89. Занятие, оборудование и маскировка окопа. 

90. Действия в период огневой подготовки противника и отражение атаки. 

91. Применение антидота. 

92. Военная топография. Общие положения. 

93. Ориентирование на местности. Общие понятия об ориентировании. 

94. Способы определения сторон горизонта. 

95. Движение по азимутам. Понятие об азимутах. 

96. Понятие о топографической карте. Работа с картой. 

97. Масштаб карты. Измерение расстояний по карте. 

98. Изображение местных предметов и рельефа на топографических картах. 

99. Движение на местности с помощью карты. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 

2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной службы»). 

6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2 

7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. 

8. Огневая подготовка: учебное пособие / Л.С.Шульдешов В.А., 

Родионов,В.В.,Углян- ский.- Москва : КНОРУС, 2020, 216 с. 

9. Строевая подготовка : учебное пособие для вузов / И. Ю. Лепешинский, 

В. В. Глебов, Д. В. Погодаев, Е. А. Шмаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11736-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495812 (дата обращения: 16.05.2024). 

10. Строевая подготовка: учебник / И.М. Андриенко, А.А. Котов, А.В. Моисеев, Е.В. 

Смирнов, И.В. Шпильной. - Москва: КНОРУС, 2017. 

11. Общевоенная подготовка: учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва: КНОРУС, 2017. 

12. Вооружение военная техника Сухопутных и воздушно-десантных войск: 

учебное пособие/ П.А.Дульнев, В.И. Литвененко, О.С.Таненя - Москва: КНОРУС, 2020. 

374 с. 

 
Б. Дополнительная литература 

13. Наставление по стрелковому делу / ред. Чайка В.М.- Москва: 
Воениздат, 1985. - 640 с. 

14. Бызов Б.Е., Коваленко А.Н. Военная топография. Для курсантов учебных 

подразделений. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1990. 

15. Военно-медицинская подготовка (для студентов медицинских институтов) / Под 

ред. Комарова Ф.И. - М.: Воениздат, 1989. 

16. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим: учеб. пособие / 

Алексеев А.В., Алексеева Д.А. - Ярославль: ООО «Хисториоф Пипл», 2008. 

17. Учебник сержанта войск радиационной, химической и бактериологической 

защиты / Под ред. генерал-майора Мельника Ю.Р. - М., 2006. 

18. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. - М.: Воениздат, 

1984. 

19. Попов В. И., Батюшкин С.А. Тактика. Батальон, рота. - М.: Воениздат, 2011. 

20. Вооруженные силы зарубежных государств информ. аналит. сб. под ред. А.Н. 

Сидор- кина. - М.: Воениздат «Вооруженные силы», 2009. 

 

В. Интернет-ресурсы 
- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 
- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

http://www.mil.ru/
http://elibrary.ry/
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− Презентации к лекциям. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mil.ru 

- Министерство обороны Российской федерации 

http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  (дата обращения: 30.05.2024). 

2) Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 30.05.2024). 

3) Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P

21DBN=IBIS (дата обращения: 30.05.2024). 

4) ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 

обращения: 30.05.2024). 

5) ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

6) ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

7) ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок 

действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

8) ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы военной 

подготовки» проводятся в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
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Специализированная 

аудитория 

«Общевоинские 

уставы». 

Сборник общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

учебная мебель, компьютеры 

приспособлено* 

Специализированная 

аудитория «Класс 

огневой подготовки». 

Учебное оружие, боеприпасы, ручные 

гранаты, массогабаритные макеты 

стрелкового оружия и гранат (согласно 

табеля вооружения, военной техники и 

военно-учебного имущества). 

приспособлено* 

Строевой плац Площадка с разметкой, наглядные пособия, 

флагштоки, трибуны 

приспособлено* 

Тир. Электронный тир приспособлено* 

Аудитория для 

проведения занятий 

практического типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов (ауд. 

213-а) 

Учебная мебель. 

Компьютеры с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, доступом к 

сети «Интернет», электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного каталога 

НИ РХТУ, системе управления учебными 

курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Наглядные материалы (специализированные стенды, плакаты, видеофильмы, 

учебные пособия, презентации). 

 

11.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 

библиотека электронных изданий 

 

11.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 

The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 

под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 

Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-

c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 

(MPL)) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знает, умеет, владеет необходимо заполнить в соответствии с формулировками 

п.2 и расстановкой по разделам п.5. 

Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Знать: 
- основные положения общевоинских уставов ВС РФ; 

организацию внутреннего порядка в подразделении; 
Уметь 
- правильно применять и выполнять положения общевоинских 

уставов ВС РФ; 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 2. 
Строевая 
подготовка 

Знать: 
- предназначение, задачи и организационно-штатную 

структуру общевойсковых подразделений 
Владеть 
- строевыми приемами на месте и в движении;  
- навыками управления строями взвода;  

Оценка за 
контрольную 
работу  
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 3. 
Огневая 
подготовка из 
стрелкового 
оружия 

Знать: 
- основные положения Курса стрельб из стрелкового оружия; 

устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных 
гранат;  

-  
Уметь: 
- осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), подготовку к боевому применению ручных 
гранат;  

- оборудовать позицию для стрельбы из стрелкового оружия; 
выполнять мероприятия  радиационной, химической и 
биологической защиты; 

Владеть: 
- навыками стрельбы из стрелкового оружия. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 4. 
Основы 
тактики обще-
войсковых 
подразделений 

Знать: 
- основные факторы, определяющие характер, организацию и 

способы ведения современного общевойскового боя; 
Владеть: 
- навыками подготовки к ведению общевойскового боя 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№4Оценка за 
диф зачет  
 

Раздел 5. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая 
защита 

Знать: 
- общие сведения о ядерном, химическом и биологическом 

оружии, средствах его применения; 
- правила поведения и меры профилактики в условиях 

заражения радиоактивными, отравляющими веществами и 
бактериальными средствами; 

Владеть: 
- навыками применения индивидуальных средств РХБ защиты. 
-  

Оценка за 
контрольную 
работу  
Оценка за диф 
зачет  
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 6. 
Военная 
топография 

Знать: 
- тактические свойства местности, их влияние на действия 

подразделений в боевой обстановке; 
- назначение, номенклатуру и условные знаки 

топографических карт; 
Уметь: 
- читать топографические карты различной номенклатуры;  
Владеть: 
- навыками ориентирования на местности по карте и без карты. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  
 

Раздел 7. 
Основы 
медицинского 
обеспечения 

Знать: 
- основные способы и средства оказания первой медицинской 

помощи при ранениях и травмах; 
Владеть: 
- навыками применения индивидуальных средств медицинской 

защиты и подручных средств для оказания первой 
медицинской помощи при ранениях и травмах. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 8. 
Военно-
политическая 
подготовка 

Знать: 
- тенденции и особенности развития современных 

международных отношений, место и роль России в 
многополярном мире, основные направления социально-
экономического, политического и военно-технического 
развития страны;  

Уметь: 
- давать оценку международным военно-политическим и 

внутренним событиям и  фактам с позиции патриота своего 
Отечества 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  
 
 

Раздел 9. 
Правовая 
подготовка 

Знать: 
- основные положения Военной доктрины РФ; правовое 

положение и порядок прохождения военной службы;  
Уметь: 
применять положения нормативно-правовых актов;  
Владеть: 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами. 

Оценка за 
контрольную 
работу  
 
Оценка за диф 
зачет  
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.02.2015, протокол № 6; 

− Положением об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева», 

принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.12.2022, протокол 

№ 5; 



26 

 

Приложение 1 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы военной подготовки 

 

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

оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма обучения) 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, 

необходимых для становления обучающихся в качестве граждан способных и готовых к 

выполнению 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 

Российской 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 

личности 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 

государства 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:  
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, 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 

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного 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. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 2,52 

в том числе в форме практической подготовки (при 

наличии)  
 

 

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 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«_________________________________» 

 

основной образовательной программы 

______________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«_______________________________________________________» 
наименование ООП 

Форма обучения: _______________ 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной програм-

мы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки Рос-

сии от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-

страционный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 ав-

густа 2020г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020г., регистрационный N 59778); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению под-

готовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень бакалавриата), 

соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514. 

2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

устройства автомобиля его основных узлов и агрегатов. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- освоение теоретических основ устройства автомобилей, 

- ознакомление с устройством, принципом действия основных систем и узлов автомобиля, 

- выработка навыков по разборке и сборке узлов автомобиля. 



 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина Автотранспортные средства относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 4,5 и 6 семестрах, на 3 и 4 курсе для дневной формы обучения и в 5,6 

и7 семестрах, на 4и 5 курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин : 

Математика, Физика, Химия, Введение в специальность и является основой для изучения последующих 

дисциплин: Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, Контроль и диагностика технического состо-

яния транспортных средств. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание 

(профессиональный стандарт, 

анализ опыта)  

Тип задач профессиональной деятельности – сервисный 

Осуществление про-

цесса предоставле-

ния услуги с учетом 

специфики рабочих 

процессов, конструк-

тивных решений 

объектов сервиса и 

клиентоориентиро-

ванных технологий;  

- проведение экспер-

тизы и (или) диагно-

стики объектов сер-

виса; 

- формирование и 

развитие клиентур-

ных отношений 

сервисные си-

стемы, включа-

ющие разработ-

ку и проектиро-

вание услуг по 

сервисному со-

провождению, 

основные, до-

полнительные и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-4. Способен к 

разработке техно-

логии процесса 

сервиса 

ПК-4.1 Выбирает материаль-

ные ресурсы, оборудование 

для осуществления процесса 

сервиса; 

ПК-4.2 Применяет методы 

разработки и использования 

типовых технологических 

процессов. 

ПС 40.053,анализ опыта 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- общее устройство автомобилей, принципы работы агрегатов; 

- основы теории автомобилей; 

- системы электрооборудования. 

- характеристики двигателей и автомобилей; 

- историю развития предоставления индивидуальных услуг населению; 

- основные причины неисправностей.  

Уметь 

- разбираться в устройстве автомобилей; 

- проводить диагностику простейших неисправностей; 

- устранить простейшие неисправности. 

- выделять  отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля; 

- читать схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей. 

Владеть: 

- методикой использования программных средств для решения практических задач 

- технической литературой по автосервису;- навыками работы с технической литературой по автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

- навыками чтения схем электрооборудования. 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость: 

дневная форма обучения: (з.е./ час): 12/432. Контактная работа аудиторная 215,3 час., из них: лек-

ционные 70 час., лабораторные 88 час., практические 52 час., практическая подготовка 52 час. Самостоя-

тельная работа студента 148 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 и 3 

курсе в 4, 5 и 6 семестре. 

заочная форма обучения: (з.е./ час): 12/432. Контактная работа аудиторная 60,9 час., из них: лек-

ционные 22 час., лабораторные 32 час., практические 8 час., практическая подготовка 8 час. Самостоятель-



ная работа студента 343 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 и 4 кур-

се в 5, 6 и 7 семестре. 

Дневная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестр № 

4 5 6 

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

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 12 432 5 180 3 108 4 144 

Контактная работа: 5,91 215,3 1,93 69,4 2 72,4 1,98 71,4 

в том числе в форме практической подго-

товки 

1,44 52 0,44 16 0,5 18 0,5 18 

Лекции 1,94 70 0,5 18 0,35 18 0,94 34 

в том числе в форме практической подготовки          

Практические занятия (ПЗ) 1,44 52 0,44 16 0,5 18 0,5 18 

в том числе в форме практической подготовки 1,44 52 0,44 16 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы (ЛР) 2,44 88 0,94 34 1 36 0,5 18 

в том числе в форме практической подготовки         

Часы на контроль (Катт)         

Самостоятельная работа 4,1 148 2,08 75 0,99 35,6 1,02 37 

Контактная самостоятельная работа (из УП для 

зач /зач с оценкой.) 

        

Самостоятельное изучение разделов дисципли-

ны 

    

Формы контроля:     

Вид контроля из УП (зач /зач с оценкой)    зач. с оц.   

Экзамен   экз.   экз. 

 

Контактная работа - промежуточная аттестация 1,98  0,99   0,99  

Подготовка к экзамену. 71,4 35,6  35,6 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего Семестр № 

5 6 7 

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

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 12 432 4 144 4 144 4 144 

Контактная работа: 1,74 62,9 0,56 20,4 0,56 20,4 0,62 22,4 

в том числе в форме практической подго-

товки 

0,22 8     0,22 8 

Лекции 0,61 22 0,28 10 0,28 10 0,05 2 

в том числе в форме практической подготовки          

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8     0,22 8 

в том числе в форме практической подготовки 0,22 8     0,22 8 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 0,28 10 0,28 10 0,33 12 

в том числе в форме практической подготовки         

Часы на контроль (Катт)         

Самостоятельная работа 9,53 343 3,19 115 3,33 120 3,15 113 



Контактная самостоятельная работа (из УП для 

зач /зач с оценкой.) 

4,1  3,19  3,33  3,15  

Самостоятельное изучение разделов дисципли-

ны 

343 115 120 113 

Формы контроля:     

Вид контроля из УП (зач /зач с оценкой)    0,1 3,6   

Экзамен   экз.  экз. 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,48  0,24    0,24  

Подготовка к экзамену. 17,2 8,6  8,6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Дневная форма обучения: 

4 семестр 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лекци

и 

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. Введение 1  1       

2. 
Раздел 2. Теоретические 

основы работы двигателей 
23 2 2  2 2 6  13 

3. 

Раздел 3. Устройство, 

основные механизмы и 

системы двигателя 

25 3 3  3 3 6  13 

4. 
Раздел 4. Система питания 

двигателя 
25 3 3  3 3 6  13 

5. 

Раздел 5. Системы 

воспламенения горючей 

смеси 

24 3 3  3 3 6  12 

6. 

Раздед 6. Система выпуска, 

очистки выхлопных газов и 

их рециркуляции 

24 3 3  3 3 6  12 

7. 

Раздел 7. Способы 

повышения мощности 

двигателя 

21 2 3  2 2 4  12 

 ИТОГО 143 16 18  16 16 34  75 

 

Экзамен (если предусмотрен 

УП) 

 

35,7 0,3 1       

 ИТОГО 180         

 

5 семестр 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лекци

и 

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 8. Трансмиссия: 

назначение, схемы 

трансмиссий, состав. 

18 3 3  3 3 6  6 

2. 
Раздел 9. Сцепление: 

назначение, классификация. 
18 3 3  3 3 6  6 

3. 
Раздел 10. Коробки 

переключения передач. 
18 3 3  3 3 6  6 

4. Раздел 11. Раздаточные 18 3 3  3 3 6  6 



коробки. Приводы. Ведущие 

полуоси. 

5 
Раздел 12. Главные 

передачи, дифференциалы 
18 3 3  3 3 6  6 

6 Раздел 13. Колеса и шины 18 3 3  3 3 6  6 

 ИТОГО 108 18 18  18 18 36  36 

 

Экзамен (если предусмотрен 

УП) 

 

         

 ИТОГО 108         

 

6 семестр 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лекци

и 

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 14. Подвеска 

автомобиля 
15 2 5  2 2 3  5 

2. 
Раздел 15. Механизмы 

управления.  
17 2 5  2 2 3  7 

3. 
Раздел 16. Тормозные 

системы 
18 2 5  2 2 6  5 

4. 
Раздел 17. Рулевое 

управление 
19 3 5  3 3 6  5 

5. 

Раздел 18 Устойчивость ав-

томобиля. Управляемость 

автомобиля 

13 3 5  3 3   5 

6. 
Раздел 19 Стабилизация 

управляемых колес 
13 3 5  3 3   5 

7. 
Раздел 20 Поворачиваемость 

автомобиля 
12 3 4  3 3   5 

 ИТОГО 107 18 34  18 18 18  37 

 

Экзамен (если предусмотрен 

УП) 

 

35,7         

 ИТОГО 144         

Заочная форма обучения: 

5 семестр 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лекци

и 

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. Введение 7,5  0,5      7 

2. 
Раздел 2. Теоретические 

основы работы двигателей 
20  2      18 

3. 

Раздел 3. Устройство, 

основные механизмы и 

системы двигателя 

24  2    4  18 

4. 
Раздел 4. Система питания 

двигателя 
22  2    2  18 

5. 

Раздел 5. Системы 

воспламенения горючей 

смеси 

22  2    2  18 

6. 

Раздед 6. Система выпуска, 

очистки выхлопных газов и 

их рециркуляции 

21  1    2  18 

7. 

Раздел 7. Способы 

повышения мощности 

двигателя 

18,5  0,5      18 

 ИТОГО 135  10    10  115 



 

Экзамен (если предусмотрен 

УП) 

 

8,7 0,3        

 ИТОГО 144         

 

6 семестр 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лекци

и 

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 8. Трансмиссия: 

назначение, схемы 

трансмиссий, состав. 

24  2    2  20 

2. 
Раздел 9. Сцепление: 

назначение, классификация. 
23  2    2  19 

3. 
Раздел 10. Коробки 

переключения передач. 
23  2    2  19 

4. 

Раздел 11. Раздаточные 

коробки. Приводы. Ведущие 

полуоси. 

23  2    2  19 

5 
Раздел 12. Главные 

передачи, дифференциалы 
22  1    2  19 

6 Раздел 13. Колеса и шины 20  1      19 

 ИТОГО 135  10    10  115 

 

Экзамен (если предусмотрен 

УП) 

 

8,7 0,3        

 ИТОГО 144         

 

7 семестр 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лекци

и 

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 14. Подвеска 

автомобиля 
21,5  0,5    4  17 

2. 
Раздел 15. Механизмы 

управления.  
17,5  0,5      17 

3. 
Раздел 16. Тормозные 

системы 
21,5  0,5    4  17 

4. 
Раздел 17. Рулевое 

управление 
23,5 2 0,5  2 2 4  17 

5. 

Раздел 18 Устойчивость ав-

томобиля 

Управляемость автомобиля 

19 2   2 2   17 

6. 
Раздел 19 Стабилизация 

управляемых колес 
19 2   2 2   17 

7. 
Раздел 20 Поворачиваемость 

автомобиля 
13 2   2 2   11 

 ИТОГО 135 8 2  8 8 12  113 

 

Экзамен (если предусмотрен 

УП) 

 

8,7 0,3        

 ИТОГО 144         

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение 
Цель и задачи дисциплины. Краткий исторический обзор. Значение 

автотранспортных средств. Классификация автомобилей. Устройство 



автомобилей. 

2. 
Теоретические основы 

работы двигателей 

Теоретические основы работы двигателей. Рабочий цикл. Индикатор-

ные диаграммы. Диаграмма фаз газораспределения. Характеристики 

двигателя. 

3. 

Устройство, основные 

механизмы и системы 

двигателя 

Цилиндро-поршневая группа, кривошипно-шатунный механизм, газо-

распределительный механизм. Системы питания, воспламенения, 

смазки и охлаждения. Взаимосвязь механизмов и систем двигателя. 

4. 
Система питания двига-

теля 

Разновидности систем питания. Требования к составу топливно-

воздушной смеси на различных режимах работы двигателя. Гомоген-

ные и гетерогенные смеси. Особенности систем питания бензиновых 

и дизельных двигателей. 

5. 
Системы воспламенения 

горючей смеси 

Классификация. Устройство, принцип действия. Условия искрообра-

зования при различных режимах работы двигателя. Детонация. 

«Жесткая» работа дизеля. 

6. 

Система выпуска, очист-

ки выхлопных газов и их 

рециркуляции 

Экологические требования ЕВРО. Состав выхлопных газов. Управле-

ние составом выхлопных газов. Нейтрализаторы, сажевые фильтры, 

принцип действия, необходимые условия работы. Система улавлива-

ния паров бензина. Система рециркуляции отработанных газов (EGR). 

7. 
Способы повышения 

мощности двигателя 

Турбонаддув и наддув  компрессором с механическим приводом: 

назначение, схемы, технические характеристики, особенности эксплу-

атации. 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8. 

Трансмиссия: назначе-

ние, схемы трансмис-

сий, состав. 

Назначение, классификация, схемы трансмиссий, состав. Теоретиче-

ские основы работы трансмиссий. Изменение крутящего момента. 

9. 
Сцепление: назначение, 

классификация. 

Назначение, классификация, состав. Сцепление с диафрагменнной 

пружиной. Моменты трения. Крутильные колебания, динамические 

нагрузки – их демпфирование. Характеристика ход-усилие диафраг-

менной пружины. Привод сцепления: назначение, классификация. 

Механический и гидравлический приводы: схема, принцип действия. 

Беззазорные сцепления и с зазорами, их регулировка. 

10. 
Коробки переключения  

передач (КПП). 

Назначение и классификация КПП. Устройство трехвальной КПП. 

Двухвальная КПП. Синхронизаторы: назначение, устройство, прин-

цип действия. Гидромуфта, гидротрансформатор, планетарные пере-

дачи, многодисковые и ленточные тормоза. Вариаторы, Роботизиро-

ванные коробки передач. 

11. 

Раздаточные коробки. 

Приводы. Ведущие по-

луоси. 

Раздаточные коробки и колесные редукторы: назначение, применение, 

устройство, принцип действия. Асинхронные и синхронные приводы: 

карданы и ШРУСы, их конструкции и принцип действия.  Ведущие 

полуоси: разгруженные и полуразгруженные. Схемы сил и действие 

моментов: крутящих и изгибающих. 

12. 
Главные передачи, 

дифференциалы. 

Главные передачи: назначение, классификация, принцип действия, 

устройство. Дифференциалы: межколесные и межосевые. Блокировка 

дифференциалов. 

13. Колеса и шины. 

Колеса и шины: типы, устройство, конструкции, технические харак-

теристики дисков и шин. Влияние на проходимость и устойчивость 

автомобиля. 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

14. 
Подвески автомобиля 

 

Подвески: типы подвесок и их схемы. Гироскопический эффект и бо-

ковое смещение колес. Их влияние на устойчивость автомобиля. 

15. Механизмы управления. 

Назначение. Тормозные системы: назначение, классификация. Тор-

мозная динамика. Схема поворота автомобиля. Схемы рулевого 

управления. Классификация рулевых механизмов.  

16. Тормозные системы 
Барабанные тормоза, Схема сил, действующих на колодки тормозов. 

Активная и пассивная колодки. Дисковые тормоза с фиксированной и  



плавающей скобой. Тормозные приводы. Гидравлический привод. 

Вакуумный усилитель тормозов. Регулятор тормозных сил. Стояноч-

ный тормоз. 

17. Рулевое управление. 

Рулевой механизм типа червяк-шестерня. Винтовой рулевой меха-

низм. Шестеренчатый рулевой механизм. Усилители рулевого меха-

низма 

18. 

Устойчивость автомо-

биля 

Управляемость автомо-

биля 

Устойчивость автомобиля: основные понятия, поперечная и продоль-

ная устойчивость. Факторы, влияющие на устойчивость. Управляе-

мость автомобиля: основные понятия, показатели управляемости. 

Увод колеса, схема и его последствия. 

19. 
Стабилизация управля-

емых колес 

Стабилизация управляемых колес: угол развала, схождение, наклоны 

оси поворота и их регулирование. Плечо обкатки и его влияние на 

поведение автомобиля при отказе одного из контуров тормозов. 

20. 
Поворачиваемость ав-

томобиля 

Поворачиваемость автомобиля: основные понятия, классификация. 

Углы увода колеса. Эластичная поворачиваемость: нейтральная, не-

достаточная и избыточная. Креновая поворачиваемость. Подрулива-

ющий эффект. Углы поворота управляемых колес. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  Раздел  Раздел  Раздел  

 Знать:     

1 - общее устройство автомобилей, принципы работы агрегатов;     

2 - основы теории автомобилей;     

3 - системы электрооборудования.     

4 - характеристики двигателей и автомобилей;     

5 - историю развития предоставления индивидуальных услуг населению;     

6 - основные причины неисправностей.     

 Уметь:     

1 - разбираться в устройстве автомобилей;     

2 - проводить диагностику простейших неисправностей;     

3 - устранить простейшие неисправности.     

4 - выделять  отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля;     

5 - читать схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей.     

 Владеть:     

1 
- методикой использования программных средств для решения практиче-

ских задач 

    

2 
- технической литературой по автосервису;- навыками работы с техниче-

ской литературой по автомобилям; 

    

3 - навыками чтения чертежей узлов автомобиля;     

4 - навыками чтения схем электрооборудования.     

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

№ Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Раздел  Раздел  Раздел  Раздел  

1 ПК-4. Способен к разработке тех-

нологии процесса сервиса 
ПК-4.1 Выбирает материальные ресурсы, 

оборудование для осуществления процесса 

сервиса; 

ПК-4.2 Применяет методы разработки и 

использования типовых технологических 

процессов; 

    

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Дневная форма обучения: 

4 семестр 

№ п/п № раздела Темы практических занятий Часы 



дисциплины 

1 Раздел 2 

Изучение устройства заднеприводных и переднеприводных 

автомобилей на базе учебного комплекса предметной комис-

сии «Автосервис» в соответствии с номером раздела. 

2 

2 Раздел 3 3 

3 Раздел 4 3 

4 Раздел 5 3 

5 Раздел 6 3 

6 Раздел 7 2 

5 семестр 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 8 

Изучение устройства заднеприводных и переднеприводных 

автомобилей на базе учебного комплекса предметной комис-

сии «Автосервис» в соответствии с номером раздела. 

3 

2 Раздел 9 3 

3 Раздел 10 3 

4 Раздел 11 3 

5 Раздел 12 3 

6 Раздел 13 3 

6 семестр 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 14 

Изучение устройства заднеприводных и переднеприводных 

автомобилей на базе учебного комплекса предметной комис-

сии «Автосервис» в соответствии с номером раздела. 

2 

2 Раздел 15 2 

3 Раздел 16 2 

4 Раздел 17 3 

5 Раздел 18 3 

6 Раздел 19 3 

7 Раздел 20  3 

Заочная форма обучения: 

7 семестр 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 17 Изучение устройства заднеприводных и переднеприводных 

автомобилей на базе учебного комплекса предметной комис-

сии «Автосервис» в соответствии с номером раздела. 

2 

2 Раздел 18 2 

3 Раздел 19 2 

4 Раздел 20  2 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Автотранспортные средства», позволяет освоить методы экспериментальных 

исследований, технику лабораторных работ. 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

Дневная форма обучения: 

4 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 2 Разбор конкретных ситуаций (работа в командах). Каждой команде 

выдается узел автомобиля, в соответствии с номером раздела, при 

этом команда проводит анализ  устройства и принципа действия этого 

узла 

6 

2 Раздел 3 6 

3 Раздел 4 6 

4 Раздел 5 6 

5 Раздел 6 6 

6 Раздел 7 4 



5 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 8 Разбор конкретных ситуаций (работа в командах). Каждой команде 

выдается узел автомобиля, в соответствии с номером раздела, при 

этом команда проводит анализ  устройства и принципа действия этого 

узла 

6 

2 Раздел 9 6 

3 Раздел 10 6 

4 Раздел 11 6 

5 Раздел 12 6 

6 Раздел 13 6 

6 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 14 Разбор конкретных ситуаций (работа в командах). Каждой команде 

выдается узел автомобиля, в соответствии с номером раздела, при 

этом команда проводит анализ  устройства и принципа действия этого 

узла 

3 

2 Раздел 15 3 

3 Раздел 16 6 

4 Раздел 17 6 

Заочная форма обучения: 

5 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 3 Разбор конкретных ситуаций (работа в командах). Каждой команде 

выдается узел автомобиля, в соответствии с номером раздела, при 

этом команда проводит анализ  устройства и принципа действия этого 

узла 

4 

2 Раздел 4 2 

3 Раздел 5 2 

4 Раздел 6 2 

6 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 8 Разбор конкретных ситуаций (работа в командах). Каждой команде 

выдается узел автомобиля, в соответствии с номером раздела, при 

этом команда проводит анализ  устройства и принципа действия этого 

узла 

2 

2 Раздел 9 2 

3 Раздел 10 2 

4 Раздел 11 2 

5 Раздел 12 2 

7 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 14 Разбор конкретных ситуаций (работа в командах). Каждой команде 

выдается узел автомобиля, в соответствии с номером раздела, при 

этом команда проводит анализ  устройства и принципа действия этого 

узла 

4 

2 Раздел 16 4 

3 Раздел 17 4 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и ве-

сти активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом реко-

мендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить курсовую работу; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 



источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учеб-

ных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанав-

ливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 

академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, 

а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительно-

го образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учиты-

ваются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традицион-

ных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образова-

тельные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 

работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечива-

ется развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с уче-

том региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодате-

лей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисци-

плины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затра-

те времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материа-

ла, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дис-

циплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 

и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 

В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-

щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• участие в дискуссиях; 

• выполнение заданий (решение задач); 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также коррект-

ность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 



По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 

работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, пред-

полагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопро-

са. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 

содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 

сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 

зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 

преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 

11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-

ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-

фильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-

дении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а 

именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 

тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных ра-

бот, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 



Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дис-

циплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-

анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргу-

ментированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных обо-

значениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких гро-

моздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем 

определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 

эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, 

полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степе-

ни. 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнару-

жить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоя-

тельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся 

успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так 

как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний ве-

чер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 

содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 

разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к ре-

шению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  



Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностя-

ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными програм-

мами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная под-

держка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обуче-

ния может проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  



а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Пузанков А.Г. Автомобили: устройство авто-

транспортных средств: Учебник, - М.: Акаде-

мия, 2008. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Стуканов В.А. Основы теории автомобильных 

двигателей и автомобиля. - М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2005. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Передерий В.П. Устройство автомобилей: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2009 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 

Презентации к лекциям 

12.2.1 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензион-

ный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 

25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Автотранспортные средства» прово-

дятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность поме-

щений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

109- Лаборатория механических уз-

лов автомобиля. 

Лекционная аудитория. Аудитория 

для практических занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, Трудовые 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.109а) 

Двигатель  в сборе, детали и узлы автомобиля.   

 

приспособлено  

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


Резервы, 29) 

109а -Лаборатория электрических, 

электронных и микропроцессорных 

систем автомобиля. 

Аудитория для практических и лабо-

раторных занятий, групповых и 

индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (учебный 

корпус 1, Трудовые Резервы, 29) 

 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. 

 

приспособлено  

Учебные гаражи 

Аудитория для практических и лабо-

раторных занятий, групповых и 

индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (учебный 

гаражный блок, Трудовые Резервы, 

29) 

 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры «Элара», «ДСТ-

10», программа мотор-тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, компрессометры, 

стробоскопы, измерительный инструмент, макет системы 

управления двигателем автомобиля, макет классической 

системы зажигания, макет бесконтактной системы 

зажигания, датчики и исполнительные устройства системы 

управления двигателем, отечественные и импортные 

автомобили. 

приспособлено 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 

Компьютер процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким диском 

460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Ин-

тернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного ка-

талога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 

Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное расстоя-

ние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к программам MS Office (MSWord, MSExcel). Архиватор 7zip (распространяется под ли-

цензией  GNULGP Llicense), Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) ,  Internet Explorer (является бес-

платным),  программе компьютерного тестирования. SanRav( договор).  

Подписка MS Windows, MS Access, MS Visual Studio, MS Office 365A1, действует бессрочная ли-

цензия по подписке Azure Dev Toolsfor Teaching.  ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор 

подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной 

записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education 

“Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”. 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

13.4 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. 

 

14 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1-20 

Знать: 

- общее устройство автомобилей, принципы работы агрегатов; 

- основы теории автомобилей; 

- системы электрооборудования. 

- характеристики двигателей и автомобилей; 

Ответы во время 

практических занятий 

Защита лабораторных 

работ. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


- историю развития предоставления индивидуальных услуг населе-

нию; 

- основные причины неисправностей.  

Уметь 

- разбираться в устройстве автомобилей; 

- проводить диагностику простейших неисправностей; 

- устранить простейшие неисправности. 

- выделять  отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля; 

- читать схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей. 

Владеть: 

- методикой использования программных средств для решения 

практических задач 

- технической литературой по автосервису;- навыками работы с 

технической литературой по автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

- навыками чтения схем электрооборудования. 

 

 

 



 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Автотранспортные средства 

1. Общая трудоемкость: 

дневная форма обучения: (з.е./ час): 12/432. Контактная работа аудиторная 215,3 час., из них: лекционные 70 

час., лабораторные 88 час., практические 52 час., практическая подготовка 52 час. Самостоятельная работа студента 148 

час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 и 3 курсе в 4, 5 и 6 семестре. 

заочная форма обучения: (з.е./ час): 12/432. Контактная работа аудиторная 60,9 час., из них: лекционные 22 

час., лабораторные 32 час., практические 8 час., практическая подготовка 8 час. Самостоятельная работа студента 343 

час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе в 5, 6 и 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Автотранспортные средства относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 4,5 и 6 семестрах, на 3 и 4 курсе для дневной формы обучения и в 5,6 и7 семестрах, на 4и 5 

курсе для заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин : Математи-

ка, Физика, Химия, Введение в специальность и является основой для изучения последующих дисциплин: Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, Контроль и диагностика технического состояния транспортных средств. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области устройства авто-

мобиля его основных узлов и агрегатов. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- освоение теоретических основ устройства автомобилей, 

- ознакомление с устройством, принципом действия основных систем и узлов автомобиля, 

- выработка навыков по разборке и сборке узлов автомобиля. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение 
Цель и задачи дисциплины. Краткий исторический обзор. Значение автотранспортных 

средств. Классификация автомобилей. Устройство автомобилей. 

2. 
Теоретические основы 

работы двигателей 

Теоретические основы работы двигателей. Рабочий цикл. Индикаторные диаграммы. Диа-

грамма фаз газораспределения. Характеристики двигателя. 

3. 

Устройство, основные 

механизмы и системы 

двигателя 

Цилиндро-поршневая группа, кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный 

механизм. Системы питания, воспламенения, смазки и охлаждения. Взаимосвязь механизмов 

и систем двигателя. 

4. 
Система питания двигате-

ля 

Разновидности систем питания. Требования к составу топливно-воздушной смеси на различ-

ных режимах работы двигателя. Гомогенные и гетерогенные смеси. Особенности систем 

питания бензиновых и дизельных двигателей. 

5. 
Системы воспламенения 

горючей смеси 

Классификация. Устройство, принцип действия. Условия искрообразования при различных 

режимах работы двигателя. Детонация. «Жесткая» работа дизеля. 

6. 

Система выпуска, очистки 

выхлопных газов и их 

рециркуляции 

Экологические требования ЕВРО. Состав выхлопных газов. Управление составом выхлопных 

газов. Нейтрализаторы, сажевые фильтры, принцип действия, необходимые условия работы. 

Система улавливания паров бензина. Система рециркуляции отработанных газов (EGR). 

7. 
Способы повышения мощ-

ности двигателя 

Турбонаддув и наддув  компрессором с механическим приводом: назначение, схемы, техни-

ческие характеристики, особенности эксплуатации. 

8. 

Трансмиссия: назначение, 

схемы трансмиссий, со-

став. 

Назначение, классификация, схемы трансмиссий, состав. Теоретические основы работы 

трансмиссий. Изменение крутящего момента. 

9. 
Сцепление: назначение, 

классификация. 

Назначение, классификация, состав. Сцепление с диафрагменнной пружиной. Моменты тре-

ния. Крутильные колебания, динамические нагрузки – их демпфирование. Характеристика 

ход-усилие диафрагменной пружины. Привод сцепления: назначение, классификация. Меха-

нический и гидравлический приводы: схема, принцип действия. Беззазорные сцепления и с 

зазорами, их регулировка. 

10. 
Коробки переключения  

передач (КПП). 

Назначение и классификация КПП. Устройство трехвальной КПП. Двухвальная КПП. Син-

хронизаторы: назначение, устройство, принцип действия. Гидромуфта, гидротрансформатор, 

планетарные передачи, многодисковые и ленточные тормоза. Вариаторы, Роботизированные 

коробки передач. 

11. 

Раздаточные коробки. 

Приводы. Ведущие полу-

оси. 

Раздаточные коробки и колесные редукторы: назначение, применение, устройство, принцип 

действия. Асинхронные и синхронные приводы: карданы и ШРУСы, их конструкции и прин-

цип действия.  Ведущие полуоси: разгруженные и полуразгруженные. Схемы сил и действие 

моментов: крутящих и изгибающих. 

12. 
Главные передачи, диффе-

ренциалы. 

Главные передачи: назначение, классификация, принцип действия, устройство. Дифференци-

алы: межколесные и межосевые. Блокировка дифференциалов. 

13. Колеса и шины. 
Колеса и шины: типы, устройство, конструкции, технические характеристики дисков и шин. 

Влияние на проходимость и устойчивость автомобиля. 

14. 
Подвески автомобиля 

 

Подвески: типы подвесок и их схемы. Гироскопический эффект и боковое смещение колес. 

Их влияние на устойчивость автомобиля. 



15. Механизмы управления. 
Назначение. Тормозные системы: назначение, классификация. Тормозная динамика. Схема 

поворота автомобиля. Схемы рулевого управления. Классификация рулевых механизмов.  

16. Тормозные системы 

Барабанные тормоза, Схема сил, действующих на колодки тормозов. Активная и пассивная 

колодки. Дисковые тормоза с фиксированной и  плавающей скобой. Тормозные приводы. 

Гидравлический привод. Вакуумный усилитель тормозов. Регулятор тормозных сил. Стоя-

ночный тормоз. 

17. Рулевое управление. 
Рулевой механизм типа червяк-шестерня. Винтовой рулевой механизм. Шестеренчатый руле-

вой механизм. Усилители рулевого механизма 

18. 

Устойчивость автомобиля 

Управляемость автомоби-

ля 

Устойчивость автомобиля: основные понятия, поперечная и продольная устойчивость. Фак-

торы, влияющие на устойчивость. Управляемость автомобиля: основные понятия, показатели 

управляемости. Увод колеса, схема и его последствия. 

19. 
Стабилизация управляе-

мых колес 

Стабилизация управляемых колес: угол развала, схождение, наклоны оси поворота и их регу-

лирование. Плечо обкатки и его влияние на поведение автомобиля при отказе одного из кон-

туров тормозов. 

20. 
Поворачиваемость авто-

мобиля 

Поворачиваемость автомобиля: основные понятия, классификация. Углы увода колеса. Эла-

стичная поворачиваемость: нейтральная, недостаточная и избыточная. Креновая поворачива-

емость. Подруливающий эффект. Углы поворота управляемых колес. 

 

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: 

ПК - 4.1 Выбирает материальные ресурсы, оборудование для осуществления процесса сервиса 

ПК - 4.2 Применяет методы разработки и использования типовых технологических процессов 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать: 

- общее устройство автомобилей, принципы работы агрегатов; 

- основы теории автомобилей; 

- системы электрооборудования; 

- характеристики двигателей и автомобилей; 

- историю развития предоставления индивидуальных услуг населению; 

- основные причины неисправностей.  

Уметь 

- разбираться в устройстве автомобилей; 

- проводить диагностику простейших неисправностей; 

- устранить простейшие неисправности; 

- выделять  отдельные подсистемы, узлы и детали автомобиля; 

- читать схемы и чертежи узлов и деталей автомобилей. 

Владеть: 

- навыками работы с технической литературой по автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

- навыками чтения схем электрооборудования. 

- методикой использования программных средств для решения практических задач 

- технической литературой по автосервису. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Дневная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестр № 

4 5 6 

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

Общая трудоемкость дисциплины 12 432 5 180 3 108 4 144 

Контактная работа: 5,91 215,3 1,93 69,4 2 72,4 1,98 71,4 

в том числе в форме практической подготовки 1,44 52 0,44 16 0,5 18 0,5 18 

Лекции 1,94 70 0,5 18 0,35 18 0,94 34 

в том числе в форме практической подготовки          

Практические занятия (ПЗ) 1,44 52 0,44 16 0,5 18 0,5 18 

в том числе в форме практической подготовки 1,44 52 0,44 16 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы (ЛР) 2,44 88 0,94 34 1 36 0,5 18 

в том числе в форме практической подготовки         

Часы на контроль (Катт)         

Самостоятельная работа 4,1 148 2,08 75 0,99 35,6 1,02 37 

Контактная самостоятельная работа (из УП для зач 

/зач с оценкой.) 

        

Самостоятельное изучение разделов дисциплины     

Формы контроля:     



Вид контроля из УП (зач /зач с оценкой)    зач. с оц.   

Экзамен   экз.   экз. 

 

Контактная работа - промежуточная аттестация 1,98  0,99   0,99  

Подготовка к экзамену. 71,4 35,6  35,6 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего Семестр № 

5 6 7 

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

Общая трудоемкость дисциплины 12 432 4 144 4 144 4 144 

Контактная работа: 1,74 62,9 0,56 20,4 0,56 20,4 0,62 22,4 

в том числе в форме практической подготовки 0,22 8     0,22 8 

Лекции 0,61 22 0,28 10 0,28 10 0,05 2 

в том числе в форме практической подготовки          

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8     0,22 8 

в том числе в форме практической подготовки 0,22 8     0,22 8 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 0,28 10 0,28 10 0,33 12 

в том числе в форме практической подготовки         

Часы на контроль (Катт)         

Самостоятельная работа 9,53 343 3,19 115 3,33 120 3,15 113 

Контактная самостоятельная работа (из УП для зач 

/зач с оценкой.) 

4,1  3,19  3,33  3,15  

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 343 115 120 113 

Формы контроля:     

Вид контроля из УП (зач /зач с оценкой)    0,1 3,6   

Экзамен   экз.  экз. 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,48  0,24    0,24  

Подготовка к экзамену. 17,2 8,6  8,6 

 
 

 

 

Разработчик 

к.т.н., доцент кафедры «Автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ,  

 Стекольников А.Ю.                                                                 

Зав. кафедрой «Автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ, 

к.т.н., доцент      Лопатин А.Г. 



 

Приложение 2 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов изучения 

дисциплины  
 

 

Тесты 

В трансмиссию входит: 

1. Двигатель 

2. Сцепление 

3. Коробка переключения передач 

4. Кардан 

5. Ведуший мост 

Цилиндры в двигателе – это: 

1. Отверстия под поршни 

2. Гильзы воздушного охлаждения 

3. Деталь картера 

4. Часть системы охлаждения 

Ход поршня – это: 

1. Расстояние от оси коренных до оси шатунных шеек коленвала 

2. Путь, пройденный от одной мертвой точки до другой 

3. Объем, вытесняемый поршнем при перемещении от одной мертвой точки к другой 

4. Полный объем цилиндра 

Горючая смесь в двигателе: 

1. бензин 

2. дизельное топливо 

3. смесь воздуха с бензином 

4. смесь воздуха с дизельным топливом 

Более точно дозирует смесь 

1. Карбюратор 

2. Инжектор 

Датчик положения коленвала инжекторной системы находится 

1. на корпусе коробки переключения передач 

2. на патрубке впускного коллектора 

3. на корпусе двигателя 

4. на шкиве коленвала 

Термостат 

1. Открывает ход жидкости только по малому кругу при низкой температуре 

2. Открывает ход жидкости только по большому кругу при высокой температуре 

3. Открывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре 

4. Закрывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре 

При сжатии фреона в компрессоре 

1. Происходит охлаждение фреона 

2. происходит нагрев фреона 

3. температура фреона не изменяется 

Отличие сервиса от гаража 

1. Объем выполняемых работ 

2. Месторасположение 

3. Оборудование 

4. Вывеска 

5. Юридическое оформление договора на услуги 

Цена работ в автосервисе должна определяться  

1. На договорной основе после выполнения работ 

2. На договорной основе до выполнения работ 

3. Жестко задана стоимостью нормо-часа 

4. Ориентировочно задана стоимостью нормо-часа, может корректироваться в большую сторону с 

согласия клиента, если возникают сложности в ремонте. 



5. Ориентировочно задана стоимостью нормо-часа, может корректироваться в большую сторону без 

согласия клиента, если возникают сложности в ремонте. 

Сертификат выдается  

1. на автосервис целиком на любые виды услуг, выполняемых на автосервисе 

2. На каждую услугу отдельно 

3. Однократно 

4. Ежегодно 

Наряд-заказ 

1. Оформляется до выполнения работ 

2. Оформляется после выполнения работ 

3. Служит для оформления возможных доремонтных дефектов автомобиля во избежание претензий 

клиентов 

4. Служит для оформлении договора с клиентом на выполнение работ 

Акт сдачи-приемки  

1. Оформляется до выполнения работ 

2. Оформляется после выполнения работ 

3. Служит для оформления возможных доремонтных дефектов автомобиля во избежание претензий 

клиентов 

4. Служит для оформлении договора с клиентом на выполнение работ 

В состав трансмиссии входит 

1. двигатель 

2. коробка переключения передач 

3. сцепление 

4. задний мост 

К основным механизмам и системам двигателя относятся 

1. кривошипно-шатунный механизм 

2. газораспределительный механизм 

3. система зажигания 

4. механизм выбора передач 

5. сцепление 

Ресурс работы двигателя -  это  

1. продолжительность нормальной работы двигателя до его капремонта 

2. Продолжительность работы двигателя до его списания 

3. количество капремонтов двигателя 

4. ежегодный пробег двигателя 

Зазор между распредвалом и клапанами без гидрокомпенсаторов 

1. Не меняется при прогреве двигателя 

2. Несущественно меняется при прогреве двигателя 

3. Сильно меняется при прогреве двигателя 

Давление бензонасоса больше  

1. у инжекторной системы питания 

2. У карбюраторной системы питания 

Ускорительный насос 

1. относится к карбюратору 

2. относится к инжектору 

Смесь должна быть богаче, чем стехиометрическая 

1. На холодном двигателе 

2. На горячем двигателе 

3. при ускорении 

4. при торможении двигателем 

Сцепление ведет означает 

1. проскальзывание фрикционного диска при выжатом сцеплении 

2. проскальзывание фрикционного диска при включенном сцеплении 

3. не проскальзывание фрикционного диска при выжатом сцеплении 

4. не проскальзывание фрикционного диска при включенном сцеплении 

Прямая передача – это  

1. первая передача на заднеприводных автомобилях 



2. четвертая передача на заднеприводных автомобилях 

3. первая передача на переднеприводных автомобилях 

4. четвертая передача на переднеприводных автомобилях 

Дифференциал предназначен для того, чтобы 

1. ведущиеколеса крутились с одинаковой угловой скоростью 

2. ведущие колеса могли крутиться с разной угловой скоростью 

3. ведомые колеса крутились с одинаковой угловой скоростью 

4. ведомые колеса могли крутиться с разной угловой скоростью 

Цены устанавливаются на сервисе исходя из 

1. представлений приемщика о времени выполнения работы 

2. нормочасов на выполнение работы 

3. государственных нормативов 

4. региональных нормативов 

В трансмиссию входит: 

1. Двигатель 

2. Сцепление 

3. Коробка переключения передач 

4. Кардан 

5. Ведуший мост 

ABS это: 

1. автоматически блокируемый дифференциал 

2. электронная система стабилизации автомобиля 

3. многоточечный впрыск 

4. два распредвала в головке блока цилиндров 

Цилиндры в двигателе – это: 

1. Отверстия под поршни 

2. Гильзы воздушного охлаждения 

3. Деталь картера 

4. Часть системы охлаждения 

Ход поршня – это: 

1. Расстояние от оси коренных до оси шатунных шеек коленвала 

2. Путь, пройденный от одной мертвой точки до другой 

3. Объем, вытесняемый поршнем при перемещении от одной мертвой точки к другой 

4. Полный объем цилиндра 

Горючая смесь в двигателе: 

1. бензин 

2. Солярка 

3. Смесь воздуха с бензином 

4. смесь воздуха с дизельным топливом 

Более точно дозирует смесь 

1. Карбюратор 

2. Инжектор 

Датчик положения коленвала инжекторной системы находится 

1. на корпусе коробки переключения передач 

2. на патрубке впускного коллектора 

3. на корпусе двигателя 

4. на шкиве коленвала 

Термостат 

1. Открывает ход жидкости только по малому кругу при низкой температуре 

2. Открывает ход жидкости только по большому кругу при высокой температуре 

3. Открывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре 

4. Закрывает ход жидкости и по большому, и по малому кругу при высокой температуре 

При сжатии фреона в компрессоре 

1. Происходит охлаждение фреона 

2. происходит нагрев фреона 

3. температура фреона не изменяется 

 



 

2. Оценивание окончательных результатов освоения дисциплины 
 

Вопросы к экзамену по курсу 

1. Цель и задачи дисциплины. Краткий исторический обзор. 

2. Значение автотранспортных средств. Классификация автомобилей. 

3. Устройство автомобилей. 

4. Теоретические основы работы двигателей. Рабочий цикл. 

5. Индикаторные диаграммы. Диаграмма фаз газораспределения. 

6. Характеристики двигателя 

7. Цилиндро-поршневая группа. 

8. Кривошипно-шатунный механизм. 

9. Газораспределительный механизм. 

10. Системы питания. 

11. Система воспламенения. 

12. Система смазки. 

13. Система охлаждения. 

14. Взаимосвязь механизмов и систем двигателя. 

15. Разновидности систем питания. 

16. Требования к составу топливно-воздушной смеси на различных режимах работы двигателя. 

17. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

18. Особенности систем питания бензиновых и дизельных двигателей. Классификация. 

19. Устройство систем питания, принцип действия. 

20. Условия искрообразования при различных режимах работы двигателя. 

21. Детонация. «Жесткая» работа дизеля. 

22. Экологические требования ЕВРО. 

23. Состав выхлопных газов. 

24. Управление составом выхлопных газов. 

25. Нейтрализаторы, сажевые фильтры, принцип действия, необходимые условия работы. 

26. Система улавливания паров бензина. Система рециркуляции отработанных газов (EGR). 

27. Турбонаддув и наддув  компрессором с механическим приводом. 

28. Назначение турбонаддува, схемы, технические характеристики, особенности эксплуатации. 

29. Назначение механического наддува, схемы, технические характеристики, особенности экс-

плуатации 

30. Назначение, классификация, схемы трансмиссий, состав. 

31. Теоретические основы работы трансмиссий. Изменение крутящего момента. 

32. Фрикционное сцепление. Назначение, классификация, состав. 

33. Сцепление с диафрагменнной пружиной. Моменты трения. Крутильные колебания, дина-

мические нагрузки – их демпфирование. Характеристика ход-усилие диафрагменной пружины 

34. Привод сцепления: назначение, классификация. 

35. Механический и гидравлический приводы: схема, принцип действия. 

36. Беззазорные сцепления и с зазорами, их регулировка. 

37. Назначение и классификация КПП. 

38. Устройство трехвальной КПП. 

39. Двухвальная КПП.  

40. Синхронизаторы: назначение, устройство, принцип действия. 

41. Гидромуфта, гидротрансформатор, планетарные передачи. 

42. Многодисковые и ленточные тормоза. 

43. Вариаторы. 

44. Роботизированные коробки передач. 

45. Раздаточные коробки и колесные редукторы: назначение, применение, устройство, принцип 

действия. 

46. Главные передачи: назначение, классификация, принцип действия, устройство. 

47. Дифференциалы: межколесные и межосевые. Блокировка дифференциалов. 

48. Асинхронные и синхронные приводы: карданы и ШРУСы, их конструкции и принцип дей-

ствия. 

49. Ведущие полуоси: разгруженные и полуразгруженные. Схемы сил и действие моментов: 

крутящих и изгибающих 

50. Колеса и шины: типы, устройство, конструкции, технические характеристики дисков и шин. 

Влияние на проходимость и устойчивость автомобиля. 
51. Подвески: типы подвесок и их схемы. 

52. Гироскопический эффект и боковое смещение колес. Их влияние на устойчивость автомо-

биля. 



53. Схема поворота автомобиля. 

54. Схемы рулевого управления. 

55. Классификация рулевых механизмов. 

56. Рулевой механизм типа червяк-шестерня. 

57. Винтовой рулевой механизм. 

58. Шестеренчатый рулевой механизм. 

59. Тормозные системы: назначение, классификация. Тормозная динамика. 

60. Барабанные тормоза, Схема сил, действующих на колодки тормозов. Активная и пассивная 

колодки. 

61. Дисковые тормоза с фиксированной и  плавающей скобой. 

62. Тормозные приводы. Гидравлический привод. Вакуумный усилитель тормозов. Регулятор 

тормозных сил. 

63. Стояночный тормоз. 

64. Устойчивость автомобиля: основные понятия, поперечная и продольная устойчивость. Фак-

торы, влияющие на устойчивость. 

65. Управляемость автомобиля: основные понятия, показатели управляемости. Увод колеса, 

схема и его последствия. 

66. Стабилизация управляемых колес: угол развала, схождение, наклоны оси поворота и их ре-

гулирование. 

67. Плечо обката и его влияние на поведение автомобиля при отказе одного из контуров тормо-

зов. 
68. Поворачиваемость автомобиля: основные понятия, классификация. 

69. Углы увода колеса. Эластичная поворачиваемость: нейтральная, недостаточная и избыточ-

ная. 

70. Креновая поворачиваемость. Подруливающий эффект. 

71. Углы поворота управляемых колес. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020г., регистрационный N 59778); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 

514. 

2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей; 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение студентами на основе современных достижений науки и техники и требований рыночной 

конъюнктуры комплекса теоретических знаний, умений и практических навыков, обеспечивающих их 



квалифицированное участие в решении вопросов реализации стратегии, достижения наибольшей 

эффективности и качества удовлетворения потребностей заказчиков в индивидуальных услугах (работах) на 

предприятиях автосервиса. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Дизайн, дооборудование и тюнинг транспортных средств» относится к вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 10 семестре, на 5 курсе.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: Физика, Экология, Основы теории автоматического управления и  регулирования в технических 

системах автомобилей, Электротехника, Электронные системы автомобиля, Автотранспортные средства.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
Компетенции и индикаторы их достижения  

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Системное и 

критическое 

мышление 

ПК-4. Способен к 

разработке 

технологии процесса 

сервиса 

ПК-4.1. Выбирает 

материальные ресурсы, 

оборудование для 

осуществления процесса 

сервиса; 

Знать: требования, предъявляемые к специальному 

оборудованию, которое используется для дооборудования 

транспортных средств; устройство, принцип действия и 

основные характеристики специального оборудования и 

правила их эксплуатации; специальное оборудование, 

устанавливаемое на транспортное средство для улучшения 

эргономических, экологических и тягово-динамических 

показателей. 

Уметь: самостоятельно осваивать конструкции и рабочие 

процессы новых технических средств дополнительного 

оборудования и тюнинга транспортных средств; определять 

технико-экономическую целесообразность проведения 

дооборудования и тюнинга автомобилей и двигателей и 

выбирать наиболее рациональные методы тюнингования; 

Владеть: навыками работы с измерительным и 

диагностическим оборудованием; 

ПК-4.2. Применяет методы 

разработки и 

использования типовых 

технологических 

процессов; 

Знать: основные направления и тенденции развития научно 

– технического прогресса в области применения 

дополнительного оборудования и тюнинга транспортных 

средств; формы и методы организации тюнинга автомобилей 

и двигателей; о научно - техническом прогрессе в области 

дооборудования и тюнингования в России и за рубежом; 

Уметь: выполнять расчеты и разрабатывать отдельные более 

совершенные рабочие органы и узлы дополнительного 

оборудования и тюнинга транспортных средств; подбирать и 

определять целесообразность дооборудования 

транспортного средства спецоборудованием; 

Владеть: навыками работы с измерительным и 

диагностическим оборудованием; 

ПК-4.3. Учитывает 

требования 

производственной 

дисциплины, правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса; 

Знать: содержание основных документов, определяющих 

порядок тюнингования автомобилей; о новейших 

достижениях и перспективах развития в области 

тюнингования автомобилей. 

Уметь: осуществлять контроль, за проведением 

дооборудования и тюнинга автомобилей и двигателей; 

составлять и оформлять техническую документацию по 

дооборудованию и тюнингу автомобилей и двигателей. 

Владеть: навыками работы с измерительным и 

диагностическим оборудованием. 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа аудиторная 10,2 час., из них: лекционные 4 

час., практические – 6 час., практическая подготовка 10 час. Самостоятельная работа студента 58 час. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

 

 

Вид учебной работы Объем  

      в том числе в 

форме практической 

подготовки 



з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0,28 10,2 0,28 10 

В том числе: - -   

Установочная лекция 0,03 1 0,03 1 

Лекции 0,08 3 0,08 3 

Практические занятия (ПЗ) 0,17 6 0,17 6 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Самостоятельная работа (всего) 1,6 58   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   

Другие виды самостоятельной работы: 1,27 46   

Подготовка к практическим занятиям 0,11 4   

Изучение разделов дисциплины 1,05 38   

Вид аттестации (зачет) 0,11 3,8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72  10 

2  0.28  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

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. Введение  
6.8 0.4 0.4 0.4     6.4 

1.1 Значение и задачи дооборудования 

и тюнинга автомобилей.         3.2 

1.2 Краткая историческая справка о 

развитии специального 

оборудования и тюнинга в России и 

за рубежом 

        3.2 

2. Раздел 2. Общее положение по 

дооборудованию транспортных 

средств 

6.8 0.4 0.4 0.4     6.4 

2.1 Классификация специального 

оборудования, обеспечивающего 

повышение эксплуатационных 

свойств, наиболее удобное, простое 

и легкое управление, высокую 

комфортабельность и безопасность 

движения, а также сохранность 

автомобиля. 

        1.4 

2.2 Допуск дооборудованных 

транспортных средств к 

эксплуатации. 

        1.4 

2.3 Общие принципы организации 

дооборудования автомобилей. 
        1.4 

2.4 Факторы, определяющие 

потребность контроля технического 

состояния автомобиля после 

дооборудования специальным 

оборудованием. 

        1.4 

2.5 5Требования ГОСТ по обеспечению 

безопасности движения и экологии         1.2 



3. Раздел  3. Улучшение 

эксплуатационных показателей 

двигателей 

8.2 1.4 0.4  1 1   6.8 

3.1 Агрегаты воздухоснабжения 

двигателей. Классификация.     1 1   1.4 

3.2 Назначение газотурбинного 

наддува. Устройство и принцип 

действия. 

        1.4 

3.3 Компрессоры. Назначение, 

устройство и принцип действия. 
        1.4 

3.4 Компоновка, монтаж и 

обслуживание агрегатов 

воздухоснабжения. 

        1.4 

3.5 Системы предпускового подогрева 

двигателей. Назначение, устройство 

и принцип действия систем 

предпускового подогрева. 

Компоновка, монтаж и 

обслуживание агрегатов системы 

предпускового подогрева. 

        1.2 

4. Раздел 4. Управление 

микроклиматом в салоне 

транспортного средства. 
6.8 0.4 0.4 0.4     6.4 

4.1 Системы отопления кузовов 

транспортных средств. Назначение, 

устройство и принцип действия 

систем. Компоновка, монтаж и 

обслуживание агрегатов систем. 

        3.2 

4.2 Системы кондиционирования 

воздуха в салоне транспортных 

средств. Назначение, устройство и 

принцип действия систем. 

Особенности монтажа и 

обслуживания элементов систем. 

        3.2 

5. Раздел 5. Улучшение 

экологичности транспортных 

средств 
6.9 0.5 0.5 0.5     6.4 

5.1 Системы снижения токсичности 

выхлопа транспортных средств. 

Назначение, устройство и принцип 

действия системы, элементов 

системы. 

        2.2 

5.2 Газобаллонное оборудование 

автомобилей. Назначение, 

устройство и принцип действия 

основных элементов оборудования. 

Особенности их установки и 

обслуживания 

        2.1 

5.3 Системы управления двигателем 

транспортных средств. Назначение, 

устройство и принцип действия 

систем. Особенности проверки 

технического состояния. 

        2.1 

6. Раздел 6. Тюнинг двигателя 
7.9 1.5 0.5 0.5 1 1   6.4 



6.1 Тюнинг двигателей автомобилей. 

Система тюнинга, его виды и 

способы, их краткая 

характеристика. Сущность процесса 

тюнингования и его влияние на 

улучшение динамических 

показателей двигателя. 

    1 1   2.2 

6.2 Тюнинг двигателя легкового 

автомобиля методом конверсии. 

Общие принципы конверсии. 
        2.1 

6.3 Тюнинг системы питания 

двигателей легковых автомобилей. 

Сущность тюнингования – 

улучшение экономических 

показателей и мощности двигателя. 

        2.1 

7. Раздел 7. Тюнинг трансмиссии 

автомобилей 
7.9 1.5 0.5 0.5 1 1   6.4 

7.1 Тюнинг сцепления и коробки 

передач. Назначение и сущность 

тюнингования сцепления и коробки 

передач легковых автомобилей. 

    1 1   3.2 

7.2 Тюнинг элементов заднего моста. 

Назначение и сущность 

тюнингования заднего моста 

легковых автомобилей. 

        3.2 

8. Раздел 8. Тюнинг ходовой части 8.9 2.5 0.5 0.5 2 2   6.4 

8.1 Тюнинг элементов подвески. 

Назначение и сущность 

тюнингования элементов подвески 

легковых автомобилей. Влияние 

тюнинга на показатели плавности 

хода автомобиля. 

    1 1   2.2 

8.2 Тюнинг рулевого управления. 

Назначение и сущность 

тюнингования рулевого 

управления. Влияние тюнинга на 

колебания управляемых колес. 

        2.1 

8.3 Тюнинг тормозной системы. 

Влияние тюнинга на тормозную 

динамичность автомобиля. 

    1 1   2.1 

9. Раздел 9. Тюнинг 

электрооборудования 

автомобилей 

7.8 1.4 0.4 0.4 1 1   6.4 

9.1 Тюнинг противоугонных устройств. 

Сущность процесса и способы 

тюнингования противоугонных 

устройств. 

    1 1   3.2 

9.2 Научно – технический прогресс 

тюнингования автомобилей.  
        3.2 

 ИТОГО          

 Зачет 4         

 ИТОГО 72  4 4 6 6 - - 58 

 

Раздел 1. Введение  

1.1 Значение и задачи дооборудования и тюнинга автомобилей. 

1.2Краткая историческая справка о развитии специального оборудования и тюнинга в России и за 

рубежом 

Раздел 2 Общее положение по дооборудованию транспортных средств  



2.1Классификация специального оборудования, обеспечивающего повышение эксплуатационных 

свойств, наиболее удобное, простое и легкое управление, высокую комфортабельность и безопасность 

движения, а также сохранность автомобиля. 

2.2Допуск дооборудованных транспортных средств к эксплуатации. 

2.3Общие принципы организации дооборудования автомобилей. 

2.4Факторы, определяющие потребность контроля технического состояния автомобиля после 

дооборудования специальным оборудованием. 

2.5Требования ГОСТ по обеспечению безопасности движения и экологии. 

Раздел 3 Улучшение эксплуатационных показателей двигателей 

3.1 Агрегаты воздухоснабжения двигателей. Классификация. 

3.2 Назначение газотурбинного наддува. Устройство и принцип действия. 

3.3 Компрессоры. Назначение, устройство и принцип действия. 

3.4 Компоновка, монтаж и обслуживание агрегатов воздухоснабжения. 

3.5 Системы предпускового подогрева двигателей. Назначение, устройство и принцип действия 

систем предпускового подогрева. Компоновка, монтаж и обслуживание агрегатов системы предпускового 

подогрева. 

Раздел 4 Управление микроклиматом в салоне транспортного средства. 

4.1 Системы отопления кузовов транспортных средств. Назначение, устройство и принцип действия 

систем. Компоновка, монтаж и обслуживание агрегатов систем. 

4.2 Системы кондиционирования воздуха в салоне транспортных средств. Назначение, устройство и 

принцип действия систем. Особенности монтажа и обслуживания элементов систем. 

Раздел 5 Улучшение экологичности транспортных средств 

5.1 Системы снижения токсичности выхлопа транспортных средств. Назначение, устройство и 

принцип действия системы, элементов системы. 

5.2 Газобаллонное оборудование автомобилей. Назначение, устройство и принцип действия 

основных элементов оборудования. Особенности их установки и обслуживания.  

5.3 Системы управления двигателем транспортных средств. Назначение, устройство и принцип 

действия систем. Особенности проверки технического состояния. 

Раздел 6 Тюнинг двигателя 

6.1 Тюнинг двигателей автомобилей. Система тюнинга, его виды и способы, их краткая 

характеристика. Сущность процесса тюнингования и его влияние на улучшение динамических показателей 

двигателя. 

6.2 Тюнинг двигателя легкового автомобиля методом конверсии. Общие принципы конверсии. 

6.3 Тюнинг системы питания двигателей легковых автомобилей. Сущность тюнингования – 

улучшение экономических показателей и мощности двигателя. 

Раздел 7 Тюнинг трансмиссии автомобилей 

7.1 Тюнинг сцепления и коробки передач. Назначение и сущность тюнингования сцепления и 

коробки передач легковых автомобилей. 

7.2 Тюнинг элементов заднего моста. Назначение и сущность тюнингования заднего моста легковых 

автомобилей. 

Раздел 8 Тюнинг ходовой части 

8.1 Тюнинг элементов подвески. Назначение и сущность тюнингования элементов подвески легковых 

автомобилей. Влияние тюнинга на показатели плавности хода автомобиля. 

8.2 Тюнинг рулевого управления. Назначение и сущность тюнингования рулевого управления. 

Влияние тюнинга на колебания управляемых колес. 

8.3 Тюнинг тормозной системы. Влияние тюнинга на тормозную динамичность автомобиля. 

Раздел 9 Тюнинг электрооборудования автомобилей 

9.1 Тюнинг противоугонных устройств. Сущность процесса и способы тюнингования 

противоугонных устройств. 

9.2 Научно – технический прогресс тюнингования автомобилей. Современное состояние тюнинга в 

России и за рубежом. 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1-9 

1 Знать:   



 

- требования, предъявляемые к специальному оборудованию, которое 

используется для дооборудования транспортных средств; 

 - устройство, принцип действия и основные характеристики специального 

оборудования и правила их эксплуатации; 

- специальное оборудование, устанавливаемое на транспортное средство для 

улучшения эргономических, экологических и тягово-динамических показателей; 

- основные направления и тенденции развития научно – технического прогресса в 

области применения дополнительного оборудования и тюнинга транспортных 

средств; 

- формы и методы организации тюнинга автомобилей и двигателей; 

 о научно - техническом прогрессе в области дооборудования и тюнингования в 

России и за рубежом; 

- содержание основных документов, определяющих порядок тюнингования 

автомобилей; 

- о новейших достижениях и перспективах развития в области тюнингования 

автомобилей. 

+ 

2 Уметь:  

 

- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых технических 

средств дополнительного оборудования и тюнинга транспортных средств; 

- определять технико-экономическую целесообразность проведения 

дооборудования и тюнинга автомобилей и двигателей и выбирать наиболее 

рациональные методы тюнингования; 

- выполнять расчеты и разрабатывать отдельные более совершенные рабочие 

органы и узлы дополнительного оборудования и тюнинга транспортных средств; 

- подбирать и определять целесообразность дооборудования транспортного 

средства спецоборудованием; 

- осуществлять контроль, за проведением дооборудования и тюнинга автомобилей 

и двигателей; 

- составлять и оформлять техническую документацию по дооборудованию и 

тюнингу автомобилей и двигателей. 

+  

3 Владеть:  

 - навыками работы с измерительным и диагностическим оборудованием. + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения УК Раздел 1-9 

ПК-4. Способен к разработке 

технологии процесса сервиса 

ПК-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование для 

осуществления процесса сервиса; 

ПК-4.2. Применяет методы разработки и использования 

типовых технологических процессов; 

ПК-4.3. Учитывает требования производственной дисциплины, 

правила по охране труда и пожарной безопасности при 

осуществлении технологического процесса; 

+ 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 

 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

1 6 Тюнинг двигателя легкового автомобиля 1 

2 3 Агрегаты воздухоснабжения двигателей. 1 

3 8 Тюнинг системы тормозов автомобилей. 1 

4 7 Тюнинг трансмиссии автомобилей 1 

5 8 Тюнинг ходовой части 1 

6 9 Тюнинг электрооборудования 1 



8.2 Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачёта по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода 

освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах:  

– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 

– тестирования (бланкового или компьютерного). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах:  

– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но при 

других условиях; 

– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее. 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у «доски», своевременная сдача тестов, отчетов к лабораторным работам и 

письменных домашних заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 1/3), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Критерии для оценивания проверки письменных заданий 

Оценка «отлично» выставляется, если работа выполнена в установленные сроки, оформлена в 

соответствии с требованиями, содержит все необходимые и правильно выполненные расчеты. 



Оценка «хорошо» выставляется, если работа выполнена в установленные сроки, в оформлении 

работы есть незначительные отклонения от требований, содержит несущественные ошибки или неточности в 

выполненных расчетах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена не в установленные сроки (сдана 

с опозданием), в оформлении работы есть незначительные отклонения от требований, содержит ошибки в 

выполненных расчетах. 

Оценка «доработать» выставляется, если оформление работы не соответствует требованиям, 

содержит грубые ошибки в большинстве выполненных расчетов. 

10.1.1 Контрольные вопросы для текущего контроля освоения дисциплины 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения самостоятельных работ при 

проработке лекционного материала, при работе на практических занятиях, тестировании.  

Ниже представлены примеры вопросов, заданий для текущего контроля. Полный текст всех 

контрольных вопросов, тестов приведен в Приложении 2. 

Пример теста (Т1) 

1 Для чего изменяют фазы газораспределения при проведения тюнинга двигателя? 

а) Для повышения коэффициента наполнения цилиндров двигателя; 

б) Для снижения расхода топлива; 

в) Для получения громкого звука выхлопа. 

 

2 Почему минимальная пусковая частота вращения для карбюраторного двигателя ниже, чем для дизеля? 

а) Температура воспламенения топлива от электрической искры ниже температуры самовоспламенения 

топлива от сжатия; 

б) Карбюраторные двигатели работают с меньшей нагрузкой; 

в) В связи с особенностями формы днища поршней. 

 

Пример теста (Т2) 

1 .  Системы отопления кузова легковых автомобилей служит:  

а) Для создания микроклимата в салоне автомобиля; 

б) Для исключения запотевания стекол автомобиля; 

в) Для создания избыточного давления в салоне. 

 

 

2  Какой набор оборудования входит в климатическую установку легкового автомобиля? 

а) Кондиционер отопитель с ручным регулированием; 

б) Предпусковой подогреватель; 

в) Система охлаждения двигателя. 

 

Пример вопросов для контрольной работы (КР1) 

 

1 Приведите классификацию нагнетателей воздуха. 

2 Как изменение фаз газораспределения влияет на характеристики двигателя? 

3 Основные направления тюнинга трансмиссии 

4 Перечислите охранные функции автомобильной сигнализации. 

 

Критерии оценивания и шкала оценок 

Поскольку подавляющее число вопросов (заданий) в базе являются вопросами на простое 

воспроизведение знаний, то тест считается пройденным с положительным результатом, если число 

правильных ответов 50% или более. В зависимости от контингента обучающихся эта граница может 

сдвигаться как в нижнюю (45), так и в верхнюю сторону (55) Вопрос о сдвиге границы решает лектор после 

прохождения тестированиями всеми студентами учебной группы. 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 

фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 

установленными в Институте требованиями. 



10.3 Оценивание результатов обучения 

Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по 

дисциплине 

Сформированность знаний 
Сформированность умений 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

полнота,  

глубина,  

осознанность 

результативность, правильность, 

последовательность,  

прочность, рефлексивность 

качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий 

 

10.3.1 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции 

(части компетенции) по дисциплине при промежуточной аттестации 

Показатели текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

выполнение 

лабораторных работ  

в полном объеме с высоким 

качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

тестирование 
с оценкой* «отлично» или 

«хорошо». 

с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» 

выполнение контрольных 

работ  

с оценкой* «отлично» или 

«хорошо». 

с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» или 

не выполнены 

выполнение 

индивидуальных заданий 

самостоятельной работы  

в полном объеме с высоким 

качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

Использование основной 

и дополнительной 

литературы 

использует самостоятельно по указанию преподавателя не использует 

*Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Показатели оценки (дескрипторы)  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка «отлично» оценка «хорошо» 

оценка 

«удовлетворительн

о» 

оценка 

«неудовлетворите

льно» 



1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 

литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания выполнены 

в полном объеме. 

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены. 

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы, но не 

имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 

Намечены схемы 

решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены. 

Ответы менее 

чем на половину 

теоретических 

вопросов. 

Решение 

практических 

заданий не 

предложено. 

 

Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

предусмотренных данной программой дисциплины. 
 

10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 

Перечень вопросов к зачёту в приложении 2 

10.5 Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

Вид контроля – зачёт. 

Перечень вопросов к зачёту в приложении 2 

10.6 Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, 

рефератов и других видов СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Выбирается исходя из тем практических занятий 
ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

Подготовка к практическим занятиям Определена тематикой практических занятий 
ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада по теме 

реферата. 
Определяется тематикой рефератов 

ПК 4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

Подготовка к тестированию и контрольным 

работам 
Т 

ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 

академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а 

после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 



Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 

занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 

примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 

наличии Интернет-ресурсов.  



При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент должен выполнить 3 лабораторных работ за семестр.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 

студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 

во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 

воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 

работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 

учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 

занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 

занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 

зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  



При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

Написание реферата принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся сделает это 

самостоятельно.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 

– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 



системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1.Автосервис: станции технического обслуживания 

автомобилей: Учебник / Грибут И.Э., Артюшенко В.М., 

Мазаева Н.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. 

Свириденко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. – 480 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1.Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей : 

теоретические и практические аспекты : учеб. пособ. / В. С. 

Малкин. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2009 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2.Передерий В.П. Устройство автомобилей: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2009 
Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

12.2.1 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 

Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 

25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Дизайн дооборудование и тюнинг 

транспортных средств» проводятся в форме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%A1.
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


возможностями 

здоровья 

109- Лаборатория механических 

узлов автомобиля. 

Лекционная аудитория. Аудитория 

для практических занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место 

хранения: ауд.109а) 

Двигатель  в сборе, детали и узлы 

автомобиля.   

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

109а - Лаборатория электрических, 

электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Ноутбук hp 2,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор  

Доска 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к программам MS Office (MSWord, MSExcel). Архиватор 7zip (распространяется под 

лицензией  GNULGP Llicense), Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение 

Acrobat Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) ,  Internet Explorer (является 

бесплатным),  программе компьютерного тестирования. SanRav( договор).  

Подписка MS Windows, MS Access, MS Visual Studio, MS Office 365A1, действует бессрочная 

лицензия по подписке Azure Dev Toolsfor Teaching.  ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор 

подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной 

записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education 

“Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”. 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

кафедральная библиотека электронных изданий. 

13.4 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. Узлы и детали автомобиля. 

Стенд для изучения системы зажигания. Стенд для изучения работы цилиндропоршневой группы. 

Видеоролики об устройстве и принципе действия подсистем автомобиля. 

14 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1-9 

Знать: 

- основные направления и тенденции развития научно – 

технического прогресса в области применения дополнительного 

оборудования и тюнинга транспортных средств; 

- требования, предъявляемые к специальному оборудованию, 

которое используется для дооборудования транспортных средств; 

- о новейших достижениях и перспективах развития в области 

тюнингования автомобилей; 

- содержание основных документов, определяющих порядок 

тюнингования автомобилей; 

- формы и методы организации тюнинга автомобилей и двигателей; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики 

специального оборудования и правила их эксплуатации; 

- о научно - техническом прогрессе в области дооборудования и 

тюнингования в России и за рубежом; 

- специальное оборудование, устанавливаемое на транспортное 

средство для улучшения эргономических, экологических и тягово-

динамических показателей. 

Уметь: 

- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых 

технических средств дополнительного оборудования и тюнинга 

транспортных средств; 

- выполнять расчеты и разрабатывать отдельные более совершенные 

рабочие органы и узлы дополнительного оборудования и тюнинга 

транспортных средств; 

- подбирать и определять целесообразность дооборудования 

транспортного средства спецоборудованием; 

- определять технико-экономическую целесообразность проведения 

дооборудования и тюнинга автомобилей и двигателей и выбирать 

наиболее рациональные методы тюнингования; 

- осуществлять контроль, за проведением дооборудования и тюнинга 

автомобилей и двигателей; 

- составлять и оформлять техническую документацию по 

дооборудованию и тюнингу автомобилей и двигателей. 

Владеть: 

- навыками работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием. 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

 

 

  



 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Дизайн, дооборудование и тюнинг транспортных средств 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 /72. Контактная работа 10,2 час, из них: лекционные 4, практические 6. 

Самостоятельная работа студента 58 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

5 курсе в 10 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн, дооборудование и тюнинг транспортных средств» относится к вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули).  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующего: 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей; 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение студентами на основе современных достижений науки и техники и требований рыночной 

конъюнктуры комплекса теоретических знаний, умений и практических навыков, обеспечивающих их 

квалифицированное участие в решении вопросов реализации стратегии, достижения наибольшей 

эффективности и качества удовлетворения потребностей заказчиков в индивидуальных услугах (работах) на 

предприятиях автосервиса. 

4. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Введение  

Значение и задачи дооборудования и тюнинга автомобилей. 

Краткая историческая справка о развитии специального оборудования и тюнинга в России и за 

рубежом 

Раздел 2 Общее положение по дооборудованию транспортных средств  

Классификация специального оборудования, обеспечивающего повышение эксплуатационных 

свойств, наиболее удобное, простое и легкое управление, высокую комфортабельность и безопасность 

движения, а также сохранность автомобиля. 

Допуск дооборудованных транспортных средств к эксплуатации. 

Общие принципы организации дооборудования автомобилей. 

Факторы, определяющие потребность контроля технического состояния автомобиля после 

дооборудования специальным оборудованием. 

Требования ГОСТ по обеспечению безопасности движения и экологии. 

Раздел 3 Улучшение эксплуатационных показателей двигателей 

Агрегаты воздухоснабжения двигателей. Назначение газотурбинного наддува. Компрессоры, 

турбокомпрессоры. Назначение, устройство и принцип действия. Компоновка, монтаж и обслуживание 

агрегатов воздухоснабжения. 

Системы предпускового подогрева двигателей. Назначение, устройство и принцип действия систем 

предпускового подогрева. Компоновка, монтаж и обслуживание агрегатов системы предпускового подогрева. 

Особенности монтажа. 

Раздел 4 Управление микроклиматом в салоне транспортного средства. 

Системы отопления кузовов транспортных средств. Назначение, устройство и принцип действия 

систем. Компоновка, монтаж и обслуживание агрегатов систем. 

Системы кондиционирования воздуха в салоне транспортных средств. Назначение, устройство и 

принцип действия систем. Особенности монтажа и обслуживания элементов систем. 

Раздел 5 Улучшение экологичности транспортных средств 

Системы снижения токсичности выхлопа транспортных средств. Назначение, устройство и принцип 

действия системы, элементов системы. 

Газобаллонное оборудование автомобилей. Назначение, устройство и принцип действия основных 

элементов оборудования. Особенности их установки и обслуживания.  

Системы управления двигателем транспортных средств. Назначение, устройство и принцип действия 

систем. Особенности проверки технического состояния. 

Раздел 6 Тюнинг двигателя 

Тюнинг двигателей автомобилей. Система тюнинга, его виды и способы, их краткая характеристика. 

Сущность процесса тюнингования и его влияние на улучшение динамических показателей двигателя. 



Тюнинг двигателя легкового автомобиля методом конверсии. Общие принципы конверсии. Тюнинг 

системы питания двигателей легковых автомобилей. Сущность тюнингования – улучшение мощности и 

экономических показателей работы двигателя. 

Раздел 7 Тюнинг трансмиссии автомобилей 

Тюнинг сцепления и коробки передач. Назначение и сущность тюнингования сцепления и коробки 

передач легковых автомобилей. 

Тюнинг элементов заднего моста. Назначение и сущность тюнингования заднего моста легковых 

автомобилей. 

Раздел 8 Тюнинг ходовой части 

Тюнинг элементов подвески. Назначение и сущность тюнингования элементов подвески легковых 

автомобилей. Влияние тюнинга на показатели плавности хода автомобиля. 

Тюнинг рулевого управления тормозной системы. Влияние тюнинга на тормозную динамичность 

автомобиля. 

Тюнинг тормозной системы. Назначение и сущность тюнингования рулевого управления. Влияние 

тюнинга на колебания управляемых колес. 

Раздел 9 Тюнинг электрооборудования автомобилей 

Тюнинг противоугонных устройств. Сущность процесса и способы тюнингования противоугонных 

устройств. 

Научно – технический прогресс тюнингования автомобилей. Современное состояние тюнинга в 

России и за рубежом. 

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:  
 

Компетенции и индикаторы их достижения  

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Профессиональные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

ПК-4. Способен к 

разработке 

технологии процесса 

сервиса 

ПК-4.1. Выбирает 

материальные ресурсы, 

оборудование для 

осуществления процесса 

сервиса; 

Знать: требования, предъявляемые к специальному 

оборудованию, которое используется для дооборудования 

транспортных средств; устройство, принцип действия и 

основные характеристики специального оборудования и 

правила их эксплуатации; специальное оборудование, 

устанавливаемое на транспортное средство для улучшения 

эргономических, экологических и тягово-динамических 

показателей. 

Уметь: самостоятельно осваивать конструкции и рабочие 

процессы новых технических средств дополнительного 

оборудования и тюнинга транспортных средств; определять 

технико-экономическую целесообразность проведения 

дооборудования и тюнинга автомобилей и двигателей и 

выбирать наиболее рациональные методы тюнингования; 

Владеть: навыками работы с измерительным и 

диагностическим оборудованием; 

ПК-4.2. Применяет методы 

разработки и 

использования типовых 

технологических 

процессов; 

Знать: основные направления и тенденции развития научно – 

технического прогресса в области применения 

дополнительного оборудования и тюнинга транспортных 

средств; 

формы и методы организации тюнинга автомобилей и 

двигателей; о научно - техническом прогрессе в области 

дооборудования и тюнингования в России и за рубежом; 

Уметь: выполнять расчеты и разрабатывать отдельные более 

совершенные рабочие органы и узлы дополнительного 

оборудования и тюнинга транспортных средств; подбирать и 

определять целесообразность дооборудования 

транспортного средства спецоборудованием; 

Владеть: навыками работы с измерительным и 

диагностическим оборудованием; 



ПК-4.3. Учитывает 

требования 

производственной 

дисциплины, правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса; 

Знать: содержание основных документов, определяющих 

порядок тюнингования автомобилей; о новейших 

достижениях и перспективах развития в области 

тюнингования автомобилей. 

Уметь: осуществлять контроль, за проведением 

дооборудования и тюнинга автомобилей и двигателей; 

составлять и оформлять техническую документацию по 

дооборудованию и тюнингу автомобилей и двигателей. 

Владеть: навыками работы с измерительным и 

диагностическим оборудованием. 

 

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. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0,28 10,2 0,28 10,2 

В том числе: - -   

Установочная лекция 0,03 1 0,03 1 

Лекции 0,08 3 0,08 3 

Практические занятия (ПЗ) 0,17 6 0,17 6 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Самостоятельная работа (всего) 1,6 58   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   

Другие виды самостоятельной работы: 1,27 46   

Подготовка к практическим занятиям 0,11 4   

Изучение разделов дисциплины 1,05 38   

Вид аттестации (зачет) 0,11 3,8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72  10,2 

2  0.28  
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Приложение 2  
 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных 

результатов изучения дисциплины  

Тесты для контроля знаний студентов по дисциплине 

 

1.  Системы отопления кузова легковых автомобилей служит:  

А) Для создания микроклимата в салоне автомобиля; 

Б) Для исключения запотевания стекол автомобиля; 

В) Для создания избыточного давления в салоне. 

 

2. Для чего применяются подушки безопасности? 

А) Для обеспечения безопасности водителя и пассажиров при дорожно-транспортном 

происшествии; 

Б) Для оказания помощи при недомоганиях; 

В) Для снятия состояния усталости. 

 

 

3. Какой набор оборудования входит в климатическую установку легкового 

автомобиля? 

А) Кондиционер отопитель с ручным регулированием; 

Б) Предпусковой подогреватель; 

В) Система охлаждения двигателя. 

 

 

4. Для чего нужна система рециркуляции отработавших газов? 

А) Для повышения экономии расхода топлива; 

Б) Для снижения токсичности отработанных газов; 

В) Для облегчения пуска двигателя. 

 

 

5. Для чего используются электронные системы "Кодграббер "? 

А) Для установки зажигания; 

Б) Для блокировки двигателя; 

В) Для записи кодового сигнала управления сигнализацией. 

 

 

6. Когда особенно ощутима зависимость эффективных показателей двигателя от условий 

окружающей среды? 

А) При работе автомобиля в городских условиях; 

Б) При работе автомобиля в ночное время; 

В) При работе автомобиля в высокогорных условиях. 

 

 

7. Почему при подъеме на высоту происходит падение эффективной мощности 

двигателя автомобиля и снижается его экономичность? 

А) При работе двигателя в указанных условиях смесь переобогащается, а это 

приводит к ухудшению процесса сгорания и снижению индикаторного КПД и 

падению эффективной мощности; 

Б) Снижается скорость движения автомобиля; 

В) Уменьшается количество топлива поступающего в цилиндры двигателя. 



8. Как сохранить неизменными показатели двигателя с подъемом на высоту? 

А) Необходимо снизить частоту вращения  коленчатого вала двигателя; 

Б) При помощи наддува, т.е- подачи воздуха в цилиндры под давлением; 

В) Прибегая к частому использованию низших передач. 

 

 

9. Какой Фактор ограничивает давление наддува в карбюраторных двигателях? 

А) Опасность возникновения детонационного сгорания топлива; 

Б) Частота вращения коленчатого вала двигателя; 

В) Затрудненный запуск двигателя. 

 

 

10. Почему минимальная пусковая частота вращения для карбюраторного двигателя ниже, 

чем для дизеля? 

А) Температура воспламенения топлива от электрической искры ниже температуры 

самовоспламенения топлива от сжатия; 

Б) Карбюраторные двигатели работают с меньшей нагрузкой; 

В) В связи с особенностями формы днища поршней. 

 

 

11. Какими параметрами оцениваются пусковые качества двигателей? 

А) Моментом, затрачиваемым на вращение всех движущихся частей двигателя; 

Б) Моментом от сил трения; 

В) Минимальной температурой пуска, продолжительностью пуска. 

 

 

12. Для чего предназначены вспомогательные устройства облегчающие пуск? 

А) Для увеличения мощности двигателя; 

Б) Для повышения компрессии в цилиндрах двигателя; 

В) Для обеспечения надежного пуска двигателя при любых температурных 

условиях. 

 

 

13. Какие общие требования предъявляются ко всем жидким и газообразным 

топливам для двигателей внутреннего сгорания? 

А) Содержание вредных примесей не ограничено; 

Б) Допускается наличие кислот и щелочей; 

В) Не должны содержать механических примесей и воды. 

 

14. Как для двигателей с обычным смесеобразованием без наддува осуществляется подача 

газа? 

А) При избыточном давлении; 

Б) При наличии разряжения в газопроводе; 

В) Под давлением возможно близким к атмосферному. 

15. Как подводится газ к газовому клапану в двигателях с любым смесеобразованием 

но с наддувом? 

А) Под атмосферным давлением; 

Б) Изменяется произвольным образом; 

В) Под давлением несколько превышающем давление наддува. 

16. Что представляет собой система центрального впрыскивания 

бензина с электронный управлением? 



А) Систему батарейного зажигания; 

Б) Систему питания, в которой используется карбюратор; 

В) Электронно-управляемую систему впрыскивания, в которой топливо 

впрыскивается во впускной трубопровод электромагнитной форсункой. 

 

 

17. Какие электронные устройства объединяет система "Моtronic"? 

А) Систему охлаждения и смазки двигателя; 

Б) Пуска и подогрева двигателя; 

В) Устройства смесеобразования и зажигания. 

 

 

18. Что представляет совой система впрыскивания "К-jetronic"? 

А) Механическую систему постоянного впрыскивания топлива; 

Б) Систему питания, в которой расход топлива не зависит от нагрузки двигателя; 

В) Систему, в которой дроссельная заслонка регулирует количество подаваемой 

в цилиндры рабочей смеси. 

 

 

19. Назовите главные отличия системы впрыскивания "L-jetronic" от систем 

"К-jetronic" и "КЕ-jetronic"  

А) Все перечисленные системы ничем не отличаются 

Б) Нет дозатора - распределителям и регулятора управляющего 

воздействия. Все форсунки (пусковая и рабочие) с электромагнитным 

управлением; 

В) Прерывистое впрыскивание топлива во впускной трубопровод. 

 

 

20. Что представляет собой тюнинг автомобиля? 

А) Предпродажную подготовку автомобиля; 

Б) Подготовку автомобиля к техосмотру в ГИБДД; 

В) Доработку автомобиля под требования клиента. 

 

 

21.Для чего производится замена деталей кривошипно 

шатунного механизма при проведении тюнинга двигателя 

? 

А) Для увеличения срока службы двигателя; 

Б) Для снижения расхода топлива; 

В) Для повышения мощности двигателя. 

 

 

22. Для чего изменяют фазы газораспределения при проведения тюнинга двигателя? 

А) Для повышения коэффициента наполнения цилиндров двигателя; 

Б) Для снижения расхода топлива; 

В) Для получения громкого звука выхлопа. 

 

 

23. Использование керамического сцепления в трансмиссии автомобиля: 

А) Не оказывает никакого влияния; 

Б) Снижает величину коэффициента запаса сцепления; 

В) Повышает величину коэффициента запаса сцепления. 



 

 

24. Как влияет число передач в коробке на скорость движения автомобиля при различных 

сопротивлениях дороги? 

А) Число передач не оказывает никакого влияния на скорость движения автомобиля; 

Б) Чем больше передач в коробке, тем выше скорость движения на отдельных 

участках дороги; 

В) Увеличение числа передач приводит к снижению скорости движения автомобиля; 

 

 

25. Как при проведении тюнинга подвески исключить возникновение явлений, которые 

вызывают неприятные ощущения у пассажиров в процессе разгона автомобиля и его 

торможения? 

А) Применяя дополнительные ремни безопасности; 

Б) Правильным кинематическим согласованием передней и задней подвесок; 

В) Установкой различного давления в шинах передней и задней оси. 

 

 

26. Как при проведении тюнинга рулевого управления избежать ухудшения 

управляемости автомобиля? 

А) Необходимо соблюдать кинематическое согласование элементов, находящихся 

во взаимодействии в процессе работы; 

Б) Установкой рулевого колеса большего диаметра; 

В) Установкой низкопрофильной резины. 

 

 

27. Как определяют эффективность работы тормозов? 

А) Как произведение пути торможения на тормозное усилие; 

Б) Как произведение тягового усилия на тормозной путь; 

В) Как произведение крутящего момента двигателя на частоту вращения карданного вала. 

 

 

28. Почему выполнение всех колес ведущими повышает проходимость автомобиля? 

А) Наличие ведущих колес увеличивает тяговую силу благодаря увеличению веса автомобиля; 

Б) При этом повышается количество вращающихся колес автомобиля; 

В) При этом отсутствуют силы трения в трансмиссии. 

 

 

29. Как влияет увеличение передаточного числа главной передачи на динамические 

качества автомобиля и его экономичность? 

А) Резко повышаются динамические качества автомобиля и его экономичность; 

Б) Ухудшаются динамические качества автомобиля и повышается его экономичность; 

В) Повышаются динамические качества автомобиля и ухудшается его 

экономичность 

30. От чего зависит курсовая устойчивость автомобиля при заданных дорожных условиях 

и скорости движения? 

А) От технического состояния подвески, а также от распределения массы груза по 

отношению к центру тяжести автомобиля; 

Б) От рисунка протектора шины; 

В) Оба варианта верны. 



 

 

31. Чем турбонагнетатель отличается от механического нагнетателя? 

А) Принципом действия; 

Б) Типом привода; 

В) Максимальным давлением наддува. 

 

 

32. Какой нагнетатель первым предложили использовать на автомобилях? 

А) Насос Рутса; 

Б) Центробежный нагнетатель; 

В) Лопастной нагнетатель; 

 

 

33. При увеличении передаточного отношения главной передачи: 

А) выигрывают в максимальной скорости; 

Б) максимальная скорость уменьшается; 

В) это не влияет на скорость. 

 

 

34. Передаточные отношения шестерен в КПП изменяют для того, чтобы: 

А) проще переключались передачи; 

Б) меньше изнашивались шестерни; 

В) двигатель все время находился в наиболее эффективном режиме числа оборотов. 

 

 

35. Коэффициент запаса механизма сцепления серийного автомобиля находится в 

пределах: 

А) 1,3-1,5; 

Б) 0,7-0,9; 

В) 2-2,5. 

 

 

36. Соотношение диаметров впускного и выпускного клапанов влияет: 

А) на скорость наполнения смесью цилиндров двигателя; 

Б) на максимальную скорость автомобиля; 

В) на качество сгорания топлива. 

 

 

37. Установка распределительных валов с увеличенной высотой кулачков: 

А) приводит к уменьшению шума при работе двигателя; 

Б) способствует лучшему наполнению цилиндров воздухом; 

В) позволяет повысить мощность двигателя. 

 

 

38. Удаление противовесов коленчатого вала влияет: 

А) на приемистость двигателя; 

Б) уменьшает вибрации; 

В) увеличивает максимальное число оборотов двигателя. 

 

 

39. Основными функциями противоугонной сигнализации является: 



А) управление замками дверей; 

Б) защита от криминального проникновения; 

В) включение сигналов сирены. 

 

 

40. Сервисными функциями противоугонной сигнализации является: 

А) управление замками дверей; 

Б) защита от криминального проникновения; 

В) блокировка запуска двигателя. 

 

 

41. Иммобилайзер предназначен: 

А) для оповещения о «покушении» на автомобиль; 

Б) для блокировки электрических цепей; 

В) для управления системой впрыска топлива. 

 

 

42. Основным направлением тюнинга интерьера является: 

А) изменение цвета обивки; 

Б) улучшение эргономики; 

В) изменение цвета подсветки панели приборов. 

 

 

43. Основным направлением тюнинга экстерьера является: 

А) улучшение внешнего вида автомобиля; 

Б) улучшение аэродинамики; 

В) оба ответа верны. 

 

 

44. Аэрография – это: 

А) нанесение изображения на некую поверхность; 

Б) способ покраски всего автомобиля при условии сушки в камере; 

В) не относится к тюнингу автомобилей. 

 

 

45. Сколько независимых тормозных систем должно быть на автомобиле? 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020г., регистрационный N 59778); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 

514. 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование основных теоретических и практических знаний, навыков и умений для принятия 

научно обоснованных решений в профессиональной деятельности будущих специалистов сервиса при 

организации и проведении экспертизы и диагностики объектов и систем сервиса; 

- получение необходимых и достаточных знаний в области методического, информационного и 

технического обеспечения проведения экспертизы и диагностики; 

- формирование и закрепление устойчивых навыков и умений при организации и проведении 

экспертизы, а также диагностике основных объектов и систем сервиса. 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса» относится к базовой части 

блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: Физика, Математика, Основы теории автоматического управления и  регулирования в 

технических системах автомобилей, Автотранспортные средства. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
Компетенции и индикаторы их достижения  

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Системное и 

критическое 

мышление 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств технического 

диагностирования 

ПК-3.3. Измеряет и 

проверяет параметры 

технического состояния 

транспортных средств 

Знать: 

- способы формирования требований к объектам и системам 

сервиса; 

- способы и содержание информационного обеспечения 

моделей и объектов экспертизы и диагностики. 

- методы и способы экспертизы и диагностирования объектов 

и систем сервиса, их блоков модилей и элементов; 

- принципы и положения лежащие в основе разнообразных 

видов экспертизы и диагностики; 

- методы организации проведения экспертизы и диагностики; 

- устройство и технические характеристики 

метрологического обеспечения экспертизы и диагностики. 

Уметь: 

- синтезировать технологические карты экспертизы и 

диагностики всех видов объектов и систем сервиса. 

- осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем 

сервиса на основе информационного, методического и 

технического обеспечения объектов и систем сервиса. 

Владеть: 

- навыками работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием 

ПК-3.4. Принимает 

решение о соответствии 

технического состояния 

транспортных средств 

требованиям безопасности 

дорожного движения 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа аудиторная 12,4 час., из них: лекционные 8 

час., практические – 4 час., практическая подготовка 4 час. Самостоятельная работа студента 123 час. Форма 

промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144   

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
0,34 12,4 

  

В том числе:     

Лекции 0,22 8   

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 3,42 123   

Контактная самостоятельная работа     

Другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 0,56 20   

Изучение разделов дисциплины 2,86 103   

Форма контроля экзамен 

Экзамен   

  Контактная работа - промежуточная аттестация 
0,25 

0,4 

Подготовка к экзамену. 8,6 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

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. Введение  16  1      15 

1.1 Цели экспертизы и диагностики. 

Задачи экспертизы и диагностики.  
        7,5 

1.2 Результаты экспертизы и 

диагностики. Понятие термина 

товар. Три группы товаров. 

        7,5 

2. Раздел 2. Основные термины и 

определения технической 

диагностики 

16  1      15 

2.1 Виды и классификация контроля 

технического состояния 

транспортных средств. Виды и 

классификация диагностики 

технического состояния 

транспортных средств. 

        5 

2.2 Характеристика технологических и 

технических систем контроля и 

диагностики и их 

контролепригодность. 

        5 

2.3 Неисправности, характер и причины 

их возникновения. Характеристика и 

классификация отказов, 

повреждений и дефектов 

транспортных средств. 

        5 

3. Раздел 3. Система автосервиса как 

объект экспертизы 
16  1      15 

3.1 Общая характеристика системы 

автосервиса. Анализ автопарка 

России. 

        5 

3.2 Виды и классификация 

автотранспортных средств. 
        5 

3.3 Услуги СТО. Законодательно-

нормативная база объектов и систем 

сервиса. 

        5 

4. Раздел 4. Основы оценки 

автотранспортных средств 
21 2 1  2 2   18 

4.1 Метод статистического 

исследования стоимости 

автотранспортных средств. 

        6 

4.2 Метод косвенного расчета 

стоимости автотранспортных 

средств. Расчет рыночной стоимости 

автотранспортных средств с учетом 

их технического состояния. 

        6 

4.3 Организационно-методические 

аспекты экспертизы автомобилей 

после ДТП. 

        6 

5. Раздел 5. Экспертиза рынка 

автосервиных услуг 
18 2 1  2 2   15 

5.1 Методы экспертизы автосервисных 

услуг в рамках маркетинговых 

исследований. Ранжирование и 

оценка рыночных факторов системы 

автосервиса 

        7,5 

5.2 Экспертиза конкурентной среды. 

Экспертиза качества услуг  и 

обслуживания клиентов 

        7,5 



6. Раздел 6. Основные положения 

теории надежности автомобилей 
16  1      15 

6.1 Элементы теории вероятностей 

используемые в теории надежности. 

Законы распределения наработок 

автомобилей, их агрегатов, деталей и 

систем. 

        7,5 

6.2 Надежность систем. Факторы 

влияющие на надежность. Причины 

разрушения деталей. 

        7,5 

7. Раздел 7. Основы теории 

диагностики автомобилей 
16  1      15 

7.1 Понятия и определения технической 

диагностики. Диагностические 

нормативы. 

        7,5 

7.2 Методы и средства 

диагностирования автомобилей. 
        7,5 

8. Раздел 8. Техническое обеспечение 

диагностирования автомобилей 
16  1      15 

8.1 Диагностическое оборудования 

станций технического обслуживания 

автомобилей. 

        5 

8.2 Организация диагностирования 

автомобилей на СТО. 
        5 

8.3 Контроль технического состояния 

при проведении ТО. 
        5 

 ИТОГО 135,3 4 8  4 4   123 

 Экзамен 8,6  0,3       

 ИТОГО 144         

 

Раздел 1. Введение  

1.1 Цели экспертизы и диагностики. Задачи экспертизы и диагностики.  

1.2 Результаты экспертизы и диагностики. Понятие термина товар. Три группы товаров. 

Раздел 2 Основные термины и определения технической диагностики 

2.1 Виды и классификация контроля технического состояния транспортных средств. Виды и 

классификация диагностики технического состояния транспортных средств.  

2.2 Характеристика технологических и технических систем контроля и диагностики и их 

контролепригодность.  

2.3 Неисправности, характер и причины их возникновения. Характеристика и классификация отказов, 

повреждений и дефектов транспортных средств. 

Раздел 3 Система автосервиса как объект экспертизы 

3.1 Общая характеристика системы автосервиса. Анализ автопарка России. Виды и классификация 

автотранспортных средств. Услуги СТО. Законодательно-нормативная база объектов и систем сервиса. 

Раздел 4 Основы оценки автотранспортных средств 

4.1 Метод статистического исследования стоимости автотранспортных средств. 

4.2 Метод косвенного расчета стоимости автотранспортных средств. Расчет рыночной стоимости 

автотранспортных средств с учетом их технического состояния. 

4.3 Организационно-методические аспекты экспертизы автомобилей после ДТП. 

Раздел 5 Экспертиза рынка автосервисных услуг 

5.1 Методы экспертизы автосервисных услуг в рамках маркетинговых исследований. Ранжирование 

и оценка рыночных факторов системы автосервиса. 

5.2 Экспертиза конкурентной среды. Экспертиза качества услуг и обслуживания клиентов 

Раздел 6 Основные положения теории надежности автомобилей 

6.1 Элементы теории вероятностей используемые в теории надежности. Законы распределения 

наработок автомобилей, их агрегатов, деталей и систем. 

6.2 Надежность систем. Факторы влияющие на надежность. Причины разрушения деталей. 

. 

Раздел 7 Основы теории диагностики автомобилей 

7.1 Понятия и определения технической диагностики. Диагностические нормативы. 

7.2 Методы и средства диагностирования автомобилей. 

 

Раздел 8 Техническое обеспечение диагностирования автомобилей 

8.1 Диагностическое оборудования станций технического обслуживания автомобилей. 

8.2 Организация диагностирования автомобилей на СТО. 

8.3 Контроль технического состояния при проведении ТО. 



 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1-8 

1 Знать:   

 

- способы формирования требований к объектам и системам сервиса; 

- способы и содержание информационного обеспечения моделей и объектов 

экспертизы и диагностики. 

- методы и способы экспертизы и диагностирования объектов и систем сервиса, их 

блоков модилей и элементов; 

- принципы и положения лежащие в основе разнообразных видов экспертизы и 

диагностики; 

- методы организации проведения экспертизы и диагностики; 

- устройство и технические характеристики метрологического обеспечения 

экспертизы и диагностики. 

+ 

2 Уметь:  

 

- синтезировать технологические карты экспертизы и диагностики всех видов 

объектов и систем сервиса. 

- осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и систем 

сервиса. 

 

+  

3 Владеть:  

 - навыками работы с измерительным и диагностическим оборудованием + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения УК Раздел 1-9 

ПК-3. Способен осуществлять контроль 

технического состояния транспортных 

средств с использованием средств 

технического диагностирования 

ПК-3.3. Измеряет и проверяет параметры технического состояния 

транспортных средств 

 

ПК-3.4. Принимает решение о соответствии технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения 
+ 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 

 

 

8.2 Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

1 4 Оценка автотранспортных средств 2 

2 5 Экспертиза рынка автосервисных услуг 2 



Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода 

освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах:  

– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 

– тестирования (бланкового или компьютерного). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах:  

– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но при 

других условиях; 

– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее. 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у «доски», своевременная сдача тестов, отчетов к лабораторным работам и 

письменных домашних заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 1/3), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Критерии для оценивания проверки письменных заданий 

Оценка «отлично» выставляется, если работа выполнена в установленные сроки, оформлена в 

соответствии с требованиями, содержит все необходимые и правильно выполненные расчеты. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа выполнена в установленные сроки, в оформлении 

работы есть незначительные отклонения от требований, содержит несущественные ошибки или неточности в 

выполненных расчетах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена не в установленные сроки (сдана 

с опозданием), в оформлении работы есть незначительные отклонения от требований, содержит ошибки в 

выполненных расчетах. 

Оценка «доработать» выставляется, если оформление работы не соответствует требованиям, 

содержит грубые ошибки в большинстве выполненных расчетов. 

10.1.1 Контрольные вопросы для текущего контроля освоения дисциплины 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения самостоятельных работ при 

проработке лекционного материала, при работе на практических занятиях, тестировании.  

Ниже представлены примеры вопросов, заданий для текущего контроля. Полный текст всех 

контрольных вопросов, тестов приведен в Приложении 2. 

Пример теста (Т1) 



1 Технический регламент – это 

а) документ в котором в целях добровольного использования устанавливаются характеристики 

продукции, правила осуществления процессов, выполнения работ или оказания услуг; 

б) документ, который устанавливает обязательные для применения к исполнению требования к 

объектам технического регулирования; 

в) документ который устанавливает качество продукции. 

 

2 Техническая диагностика – это 

а) определение работоспособности объекта; 

б) определение технического состояния объекта; 

в) выявление неисправностей в объекте. 

 

Пример теста (Т2) 

1 Технические средства проведения диагностики предназначены для решения следующих задач: 

а) контроль технического состояния и поиск неисправностей; 

б) прогнозирование технического состояния; 

в) определения причин появления дефектов. 

 

2 Автоматизированные средства диагностики автомобилей обеспечивают проведение диагностики: 

а) без участия человека; 

б) с частичным участием человека; 

в) при непосредственном участии человека. 

 

Пример задания для контрольной работы (КР1) 

Приведите классификацию легковых автомобилей по функциональным и конструктивным характеристикам 

Пример задания для контрольной работы (КР2) 

Разработайте алгоритм структурно-следственной диагностики КШМ 

 

Примеры билетов к экзамену 

 

Билет к экзамену №1 

 

1. Задачи экспертизы и диагностики. 

2. Ранжирование и оценка рыночных факторов системы автосервиса. 

 

Билет к экзамену №2 

 

1. Виды и классификация автотранспортных средств. 

2. Диагностическое оборудования станций технического обслуживания автомобилей. 

 

Критерии оценивания и шкала оценок 

Поскольку подавляющее число вопросов (заданий) в базе являются вопросами на простое 

воспроизведение знаний, то тест считается пройденным с положительным результатом, если число 

правильных ответов 50% или более. В зависимости от контингента обучающихся эта граница может 

сдвигаться как в нижнюю (45), так и в верхнюю сторону (55) Вопрос о сдвиге границы решает лектор после 

прохождения тестированиями всеми студентами учебной группы. 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 

фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 

установленными в Институте требованиями. 

10.3 Оценивание результатов обучения 

Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по 

дисциплине 



Сформированность знаний 
Сформированность умений 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

полнота,  

глубина,  

осознанность 

результативность, правильность, 

последовательность,  

прочность, рефлексивность 

качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий 

 

10.3.1 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции 

(части компетенции) по дисциплине при промежуточной аттестации 

Показатели текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

выполнение 

лабораторных работ  

в полном объеме с высоким 

качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

тестирование 
с оценкой* «отлично» или 

«хорошо». 

с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» 

выполнение контрольных 

работ  

с оценкой* «отлично» или 

«хорошо». 

с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» или 

не выполнены 

выполнение 

индивидуальных заданий 

самостоятельной работы  

в полном объеме с высоким 

качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

Использование основной 

и дополнительной 

литературы 

использует самостоятельно по указанию преподавателя не использует 

*Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Показатели оценки (дескрипторы)  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка «отлично» оценка «хорошо» 

оценка 

«удовлетворительн

о» 

оценка 

«неудовлетворите

льно» 



1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 

литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Полные ответы на 

все теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания выполнены 

в полном объеме. 

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены. 

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы, но не 

имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 

Намечены схемы 

решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены. 

Ответы менее 

чем на половину 

теоретических 

вопросов. 

Решение 

практических 

заданий не 

предложено. 

 

Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

предусмотренных данной программой дисциплины. 
 

10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 

Перечень вопросов к экзамену в приложении 2 

10.5 Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

Вид контроля – экзамен. 

Перечень вопросов к экзаменуу в приложении 2 

10.6 Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, 

рефератов и других видов СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Выбирается исходя из тем практических занятий 
ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

Подготовка к практическим занятиям Определена тематикой практических занятий 
ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада по теме 

реферата. 
Определяется тематикой рефератов 

ПК 4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

Подготовка к тестированию и контрольным 

работам 
Т 

ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 

академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а 

после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 



Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 

занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 

примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 

наличии Интернет-ресурсов.  



При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент должен выполнить 3 лабораторных работ за семестр.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 

студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 

во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 

воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 

работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 

учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 

занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 

занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 

зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  



При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

Написание реферата принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся сделает это 

самостоятельно.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 

– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 



системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. 

Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического 

обслуживания автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич. 

— Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — ISBN 978-985-

475-725-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64762 

https://e.lanbook.com/book/64762 Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Автосервис: станции технического обслуживания 

автомобилей: Учебник / Грибут И.Э., Артюшенко В.М., 

Мазаева Н.П. и др. / Под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. 

Свириденко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

12.2.1 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 

Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 

25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Дизайн дооборудование и тюнинг 

транспортных средств» проводятся в форме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

109- Лаборатория механических 

узлов автомобиля. 

Лекционная аудитория. Аудитория 

для практических занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место 

хранения: ауд.109а) 

Двигатель  в сборе, детали и узлы 

автомобиля.   

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

109а - Лаборатория электрических, 

электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Ноутбук hp 2,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор  

Доска 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к программам MS Office (MSWord, MSExcel). Архиватор 7zip (распространяется под 

лицензией  GNULGP Llicense), Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение 

Acrobat Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) ,  Internet Explorer (является 

бесплатным),  программе компьютерного тестирования. SanRav( договор).  

Подписка MS Windows, MS Access, MS Visual Studio, MS Office 365A1, действует бессрочная 

лицензия по подписке Azure Dev Toolsfor Teaching.  ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор 

подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной 

записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education 

“Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”. 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

кафедральная библиотека электронных изданий. 

13.4 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. Узлы и детали автомобиля. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Стенд для изучения системы зажигания. Стенд для изучения работы цилиндропоршневой группы. 

Видеоролики об устройстве и принципе действия подсистем автомобиля. 

14 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1-8 

Знать: 

- способы формирования требований к объектам и системам 

сервиса; 

- способы и содержание информационного обеспечения 

моделей и объектов экспертизы и диагностики. 

- методы и способы экспертизы и диагностирования 

объектов и систем сервиса, их блоков модилей и элементов; 

- принципы и положения лежащие в основе разнообразных 

видов экспертизы и диагностики; 

- методы организации проведения экспертизы и диагностики; 

- устройство и технические характеристики 

метрологического обеспечения экспертизы и диагностики. 

Уметь: 

- синтезировать технологические карты экспертизы и 

диагностики всех видов объектов и систем сервиса. 

- осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем 

сервиса на основе информационного, методического и 

технического обеспечения объектов и систем сервиса. 

Владеть: 

- навыками работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

 

 

  



 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 /144. Контактная работа 12,4 час, из них: лекционные 8, практические 4. 

Самостоятельная работа студента 123 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается 

на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса» относится к базовой части 

блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: Физика, Математика, Основы теории автоматического управления и  регулирования в 

технических системах автомобилей, Автотранспортные средства. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование основных теоретических и практических знаний, навыков и умений для принятия 

научно обоснованных решений в профессиональной деятельности будущих специалистов сервиса при 

организации и проведении экспертизы и диагностики объектов и систем сервиса; 

- получение необходимых и достаточных знаний в области методического, информационного и 

технического обеспечения проведения экспертизы и диагностики; 

- формирование и закрепление устойчивых навыков и умений при организации и проведении 

экспертизы, а также диагностике основных объектов и систем сервиса. 

4. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Введение  

1.1 Цели экспертизы и диагностики. Задачи экспертизы и диагностики.  

1.2 Результаты экспертизы и диагностики. Понятие термина товар. Три группы товаров. 

Раздел 2 Основные термины и определения технической диагностики 

2.1 Виды и классификация контроля технического состояния транспортных средств. Виды и 

классификация диагностики технического состояния транспортных средств.  

2.2 Характеристика технологических и технических систем контроля и диагностики и их 

контролепригодность.  

2.3 Неисправности, характер и причины их возникновения. Характеристика и классификация отказов, 

повреждений и дефектов транспортных средств. 

Раздел 3 Система автосервиса как объект экспертизы 

3.1 Общая характеристика системы автосервиса. Анализ автопарка России. Виды и классификация 

автотранспортных средств. Услуги СТО. Законодательно-нормативная база объектов и систем сервиса. 

Раздел 4 Основы оценки автотранспортных средств 

4.1 Метод статистического исследования стоимости автотранспортных средств. 

4.2 Метод косвенного расчета стоимости автотранспортных средств. Расчет рыночной стоимости 

автотранспортных средств с учетом их технического состояния. 

4.3 Организационно-методические аспекты экспертизы автомобилей после ДТП. 

Раздел 5 Экспертиза рынка автосервисных услуг 

5.1 Методы экспертизы автосервисных услуг в рамках маркетинговых исследований. Ранжирование 

и оценка рыночных факторов системы автосервиса. 

5.2 Экспертиза конкурентной среды. Экспертиза качества услуг и обслуживания клиентов 

Раздел 6 Основные положения теории надежности автомобилей 

6.1 Элементы теории вероятностей используемые в теории надежности. Законы распределения 

наработок автомобилей, их агрегатов, деталей и систем. 

6.2 Надежность систем. Факторы влияющие на надежность. Причины разрушения деталей. 

. 

Раздел 7 Основы теории диагностики автомобилей 

7.1 Понятия и определения технической диагностики. Диагностические нормативы. 

7.2 Методы и средства диагностирования автомобилей. 

 

Раздел 8 Техническое обеспечение диагностирования автомобилей 

8.1 Диагностическое оборудования станций технического обслуживания автомобилей. 

8.2 Организация диагностирования автомобилей на СТО. 

8.3 Контроль технического состояния при проведении ТО. 



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:  
 

Компетенции и индикаторы их достижения  

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Системное и 

критическое 

мышление 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств технического 

диагностирования 

ПК-3.3. Измеряет и 

проверяет параметры 

технического состояния 

транспортных средств 

Знать: 

- способы формирования требований к объектам и системам 

сервиса; 

- способы и содержание информационного обеспечения 

моделей и объектов экспертизы и диагностики. 

- методы и способы экспертизы и диагностирования объектов 

и систем сервиса, их блоков модилей и элементов; 

- принципы и положения лежащие в основе разнообразных 

видов экспертизы и диагностики; 

- методы организации проведения экспертизы и диагностики; 

- устройство и технические характеристики 

метрологического обеспечения экспертизы и диагностики. 

Уметь: 

- синтезировать технологические карты экспертизы и 

диагностики всех видов объектов и систем сервиса. 

- осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем 

сервиса на основе информационного, методического и 

технического обеспечения объектов и систем сервиса. 

Владеть: 

- навыками работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием 

ПК-3.4. Принимает 

решение о соответствии 

технического состояния 

транспортных средств 

требованиям безопасности 

дорожного движения 

 

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   

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
0,34 12,4 

  

В том числе:     

Лекции 0,22 8   

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 3,42 123   

Контактная самостоятельная работа     

Другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 0,56 20   

Изучение разделов дисциплины 2,86 103   

Форма контроля экзамен 

Экзамен   

  Контактная работа - промежуточная аттестация 
0,25 

0,4 

Подготовка к экзамену. 8,6 
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Приложение 2  
 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных 

результатов изучения дисциплины  

Тесты для контроля знаний студентов по дисциплине 

 

1.  Системы отопления кузова легковых автомобилей служит:  

А) Для создания микроклимата в салоне автомобиля; 

Б) Для исключения запотевания стекол автомобиля; 

В) Для создания избыточного давления в салоне. 

 

2. Для чего применяются подушки безопасности? 

А) Для обеспечения безопасности водителя и пассажиров при дорожно-транспортном 

происшествии; 

Б) Для оказания помощи при недомоганиях; 

В) Для снятия состояния усталости. 

 

 

3. Какой набор оборудования входит в климатическую установку легкового 

автомобиля? 

А) Кондиционер отопитель с ручным регулированием; 

Б) Предпусковой подогреватель; 

В) Система охлаждения двигателя. 

 

 

4. Для чего нужна система рециркуляции отработавших газов? 

А) Для повышения экономии расхода топлива; 

Б) Для снижения токсичности отработанных газов; 

В) Для облегчения пуска двигателя. 

 

 

5. Для чего используются электронные системы "Кодграббер "? 

А) Для установки зажигания; 

Б) Для блокировки двигателя; 

В) Для записи кодового сигнала управления сигнализацией. 

 

 

6. Когда особенно ощутима зависимость эффективных показателей двигателя от условий 

окружающей среды? 

А) При работе автомобиля в городских условиях; 

Б) При работе автомобиля в ночное время; 

В) При работе автомобиля в высокогорных условиях. 

 

 

7. Почему при подъеме на высоту происходит падение эффективной мощности 

двигателя автомобиля и снижается его экономичность? 

А) При работе двигателя в указанных условиях смесь переобогащается, а это 

приводит к ухудшению процесса сгорания и снижению индикаторного КПД и 

падению эффективной мощности; 

Б) Снижается скорость движения автомобиля; 

В) Уменьшается количество топлива поступающего в цилиндры двигателя. 



8. Как сохранить неизменными показатели двигателя с подъемом на высоту? 

А) Необходимо снизить частоту вращения  коленчатого вала двигателя; 

Б) При помощи наддува, т.е- подачи воздуха в цилиндры под давлением; 

В) Прибегая к частому использованию низших передач. 

 

 

9. Какой Фактор ограничивает давление наддува в карбюраторных двигателях? 

А) Опасность возникновения детонационного сгорания топлива; 

Б) Частота вращения коленчатого вала двигателя; 

В) Затрудненный запуск двигателя. 

 

 

10. Почему минимальная пусковая частота вращения для карбюраторного двигателя ниже, 

чем для дизеля? 

А) Температура воспламенения топлива от электрической искры ниже температуры 

самовоспламенения топлива от сжатия; 

Б) Карбюраторные двигатели работают с меньшей нагрузкой; 

В) В связи с особенностями формы днища поршней. 

 

 

11. Какими параметрами оцениваются пусковые качества двигателей? 

А) Моментом, затрачиваемым на вращение всех движущихся частей двигателя; 

Б) Моментом от сил трения; 

В) Минимальной температурой пуска, продолжительностью пуска. 

 

 

12. Для чего предназначены вспомогательные устройства облегчающие пуск? 

А) Для увеличения мощности двигателя; 

Б) Для повышения компрессии в цилиндрах двигателя; 

В) Для обеспечения надежного пуска двигателя при любых температурных 

условиях. 

 

 

13. Какие общие требования предъявляются ко всем жидким и газообразным 

топливам для двигателей внутреннего сгорания? 

А) Содержание вредных примесей не ограничено; 

Б) Допускается наличие кислот и щелочей; 

В) Не должны содержать механических примесей и воды. 

 

14. Как для двигателей с обычным смесеобразованием без наддува осуществляется подача 

газа? 

А) При избыточном давлении; 

Б) При наличии разряжения в газопроводе; 

В) Под давлением возможно близким к атмосферному. 

15. Как подводится газ к газовому клапану в двигателях с любым смесеобразованием 

но с наддувом? 

А) Под атмосферным давлением; 

Б) Изменяется произвольным образом; 

В) Под давлением несколько превышающем давление наддува. 

16. Что представляет собой система центрального впрыскивания 

бензина с электронный управлением? 



А) Систему батарейного зажигания; 

Б) Систему питания, в которой используется карбюратор; 

В) Электронно-управляемую систему впрыскивания, в которой топливо 

впрыскивается во впускной трубопровод электромагнитной форсункой. 

 

 

17. Какие электронные устройства объединяет система "Моtronic"? 

А) Систему охлаждения и смазки двигателя; 

Б) Пуска и подогрева двигателя; 

В) Устройства смесеобразования и зажигания. 

 

 

18. Что представляет совой система впрыскивания "К-jetronic"? 

А) Механическую систему постоянного впрыскивания топлива; 

Б) Систему питания, в которой расход топлива не зависит от нагрузки двигателя; 

В) Систему, в которой дроссельная заслонка регулирует количество подаваемой 

в цилиндры рабочей смеси. 

 

 

19. Назовите главные отличия системы впрыскивания "L-jetronic" от систем 

"К-jetronic" и "КЕ-jetronic"  

А) Все перечисленные системы ничем не отличаются 

Б) Нет дозатора - распределителям и регулятора управляющего 

воздействия. Все форсунки (пусковая и рабочие) с электромагнитным 

управлением; 

В) Прерывистое впрыскивание топлива во впускной трубопровод. 

 

 

20. Что представляет собой тюнинг автомобиля? 

А) Предпродажную подготовку автомобиля; 

Б) Подготовку автомобиля к техосмотру в ГИБДД; 

В) Доработку автомобиля под требования клиента. 

 

 

21.Для чего производится замена деталей кривошипно 

шатунного механизма при проведении тюнинга двигателя 

? 

А) Для увеличения срока службы двигателя; 

Б) Для снижения расхода топлива; 

В) Для повышения мощности двигателя. 

 

 

22. Для чего изменяют фазы газораспределения при проведения тюнинга двигателя? 

А) Для повышения коэффициента наполнения цилиндров двигателя; 

Б) Для снижения расхода топлива; 

В) Для получения громкого звука выхлопа. 

 

 

23. Использование керамического сцепления в трансмиссии автомобиля: 

А) Не оказывает никакого влияния; 

Б) Снижает величину коэффициента запаса сцепления; 

В) Повышает величину коэффициента запаса сцепления. 



 

 

24. Как влияет число передач в коробке на скорость движения автомобиля при различных 

сопротивлениях дороги? 

А) Число передач не оказывает никакого влияния на скорость движения автомобиля; 

Б) Чем больше передач в коробке, тем выше скорость движения на отдельных 

участках дороги; 

В) Увеличение числа передач приводит к снижению скорости движения автомобиля; 

 

 

25. Как при проведении тюнинга подвески исключить возникновение явлений, которые 

вызывают неприятные ощущения у пассажиров в процессе разгона автомобиля и его 

торможения? 

А) Применяя дополнительные ремни безопасности; 

Б) Правильным кинематическим согласованием передней и задней подвесок; 

В) Установкой различного давления в шинах передней и задней оси. 

 

 

26. Как при проведении тюнинга рулевого управления избежать ухудшения 

управляемости автомобиля? 

А) Необходимо соблюдать кинематическое согласование элементов, находящихся 

во взаимодействии в процессе работы; 

Б) Установкой рулевого колеса большего диаметра; 

В) Установкой низкопрофильной резины. 

 

 

27. Как определяют эффективность работы тормозов? 

А) Как произведение пути торможения на тормозное усилие; 

Б) Как произведение тягового усилия на тормозной путь; 

В) Как произведение крутящего момента двигателя на частоту вращения карданного вала. 

 

 

28. Почему выполнение всех колес ведущими повышает проходимость автомобиля? 

А) Наличие ведущих колес увеличивает тяговую силу благодаря увеличению веса автомобиля; 

Б) При этом повышается количество вращающихся колес автомобиля; 

В) При этом отсутствуют силы трения в трансмиссии. 

 

 

29. Как влияет увеличение передаточного числа главной передачи на динамические 

качества автомобиля и его экономичность? 

А) Резко повышаются динамические качества автомобиля и его экономичность; 

Б) Ухудшаются динамические качества автомобиля и повышается его экономичность; 

В) Повышаются динамические качества автомобиля и ухудшается его 

экономичность 

30. От чего зависит курсовая устойчивость автомобиля при заданных дорожных условиях 

и скорости движения? 

А) От технического состояния подвески, а также от распределения массы груза по 

отношению к центру тяжести автомобиля; 

Б) От рисунка протектора шины; 

В) Оба варианта верны. 



 

 

31. Чем турбонагнетатель отличается от механического нагнетателя? 

А) Принципом действия; 

Б) Типом привода; 

В) Максимальным давлением наддува. 

 

 

32. Какой нагнетатель первым предложили использовать на автомобилях? 

А) Насос Рутса; 

Б) Центробежный нагнетатель; 

В) Лопастной нагнетатель; 

 

 

33. При увеличении передаточного отношения главной передачи: 

А) выигрывают в максимальной скорости; 

Б) максимальная скорость уменьшается; 

В) это не влияет на скорость. 

 

 

34. Передаточные отношения шестерен в КПП изменяют для того, чтобы: 

А) проще переключались передачи; 

Б) меньше изнашивались шестерни; 

В) двигатель все время находился в наиболее эффективном режиме числа оборотов. 

 

 

35. Коэффициент запаса механизма сцепления серийного автомобиля находится в 

пределах: 

А) 1,3-1,5; 

Б) 0,7-0,9; 

В) 2-2,5. 

 

 

36. Соотношение диаметров впускного и выпускного клапанов влияет: 

А) на скорость наполнения смесью цилиндров двигателя; 

Б) на максимальную скорость автомобиля; 

В) на качество сгорания топлива. 

 

 

37. Установка распределительных валов с увеличенной высотой кулачков: 

А) приводит к уменьшению шума при работе двигателя; 

Б) способствует лучшему наполнению цилиндров воздухом; 

В) позволяет повысить мощность двигателя. 

 

 

38. Удаление противовесов коленчатого вала влияет: 

А) на приемистость двигателя; 

Б) уменьшает вибрации; 

В) увеличивает максимальное число оборотов двигателя. 

 

 

39. Основными функциями противоугонной сигнализации является: 



А) управление замками дверей; 

Б) защита от криминального проникновения; 

В) включение сигналов сирены. 

 

 

40. Сервисными функциями противоугонной сигнализации является: 

А) управление замками дверей; 

Б) защита от криминального проникновения; 

В) блокировка запуска двигателя. 

 

 

41. Иммобилайзер предназначен: 

А) для оповещения о «покушении» на автомобиль; 

Б) для блокировки электрических цепей; 

В) для управления системой впрыска топлива. 

 

 

42. Основным направлением тюнинга интерьера является: 

А) изменение цвета обивки; 

Б) улучшение эргономики; 

В) изменение цвета подсветки панели приборов. 

 

 

43. Основным направлением тюнинга экстерьера является: 

А) улучшение внешнего вида автомобиля; 

Б) улучшение аэродинамики; 

В) оба ответа верны. 

 

 

44. Аэрография – это: 

А) нанесение изображения на некую поверхность; 

Б) способ покраски всего автомобиля при условии сушки в камере; 

В) не относится к тюнингу автомобилей. 

 

 

45. Сколько независимых тормозных систем должно быть на автомобиле? 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020г., регистрационный N 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 

514. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение новейших конструктивных решений, применяемых 

при производстве автомобилей, принципов работы современных узлов, агрегатов, механизмов и систем 
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автотранспортных средств, обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности 

бакалаврами сервиса в качестве сервис-консультанта, менеджера по продажам автомобилей.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов комплекса теоретических и практических навыков, знаний и умений в 

области устройства и  функционирования основных узлов и агрегатов современных автомобилей;  

- назначение, устройство и принципы работы узлов, механизмов и систем современных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС); 

- изучение устройства и работы современных систем, аппаратов, приборов и узлов 

электрооборудования автомобилей; 

-  применение полученных знаний в области автосервиса. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Современные системы и узлы автомобилей» относится к вариативной части блока 1 

дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Информатика, Физика, Электротехника, Автотранспортные средства, Информационные и управляющие 

системы автомобилей и является основой для последующих дисциплин: Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей, Контроль и диагностика технического состояния транспортных средств, Дизайн 

дооборудование и тюнинг транспортных средств. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

(ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения  

компетенции  

Основание (профстандарт, 

анализ опыта) 

Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

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 

Российской Федерации 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 

Российской Федерации и 

с государственного языка 

Российской Федерации 

на иностранный 

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 
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Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

толерантное восприятие 

социальных и культурных 

различий, уважительное и 

бережное отношению к 

историческому наследию и 

культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.3. 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-5.4. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументировано 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

 

Знать: 

- общее устройство современных автомобилей; 

- принципы работы и основные идеи, заложенные в основу современных агрегатов; 

- системы электрооборудования и электронные системы управления современных автомобилей; 

- характеристики современных двигателей и других агрегатов автомобилей; 

- преимущества применения данных конструктивных решений в автомобиле; 

Уметь: 

- разбираться в устройстве современных автомобилей; 

- проводить контроль и диагностику простейших неисправностей; 

- устранять простейшие неисправности. 

Владеть:  

- навыками работы с технической литературой по автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля;  

- навыками чтения схем электрооборудования;  

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа аудиторная 20.2 час., из них: лекционные 8 

час., практические –12 час., практическая подготовка 12 час. Самостоятельная работа студента120 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Вид учебной работы 

Объем  

 

      в том числе в форме 

практической 

подготовки зао. 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.561 20.2 0.333 12 

В том числе: - -   

Установочная лекция     
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Лекции 0.222 8 0.055 2 

Практические занятия (ПЗ) 0.333 12 0.277 10 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР)     

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 3.333 120   

Контрольная работа (КР) 1.111 40   

Другие виды самостоятельной работы: 2.222 80   

Подготовка к практическим занятиям 0.666 24   

Изучение разделов дисциплины 1.555 56   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 144  12 

4  0.333  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 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. Предмет и 

задачи курса 
 

  0.3 - - -   10 

1.1 
Структура, цель и задачи 

курса и его связь с другими 

дисциплинами учебного 

плана.  

   - - -    

1.2 Тенденции современного 

автомобилестроения.    - - -    

2. Раздел 2. Особенности 

конструкций современных 

двигателей. 

 2 0.7 - - -   20 

2.1 Общие характеристики 

двигателя автомобиля. 
   - 2 -    

2.2 Возможные пути 

совершенствования 

характеристик двигателя. 

   - 2 -    

2.3 Примеры современных 

конструкций двигателей. 
   2 2 -    

3. Раздел  3. Современные 

системы управления 

бензиновых двигателей 

 

 1 2 2 2    30 

3.1 Непосредственный впрыск 

топлива. 
   4 4 4 4   

3.2 Двигатели с изменяемыми 

фазами газораспределения. 
   4 4 2 2   

4. Раздел 4. Современные 

системы управления 

дизельных двигателей 
 0.5 2 2 2    20 

4.1 Система «Common rail». 

Функциональная схема. 

Общее описание. Процесс 

впрыска. 

   4 4 2 2   
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4.2 Насос-форсунки. 

Функциональная схема. 

Общее описание. Топливный 

насос. Процесс впрыска. 

Датчики, исполнительные 

устройства. Предпусковой 

подогрев. Самодиагностика. 

   4 4     

5. Раздел 5. Электронные 

устройства современного 

автомобиля 

 0.5 1 2 2    20 

5.1 Гидроусилитель и 

электромеханический 

усилитель руля. Система 

активного головного света. 

Система охлаждения 

двигателя с электронным 

регулированием. 

   4 4 2 2   

5.2 Вакуумный электронасос для 

усилителя тормозного 

привода. 
Электромеханический 

стояночный тормоз. 

   2 2     

 Раздел 6. Современные 

системы комфорта 

автомобиля 

 2 1 4 4    10 

 

6.1 

Кондиционер, (Холодильный 

цикл, компрессор, 

электромагнитная муфта, 

конденсатор. Ресивер, 

испаритель, дроссель.) 

   2 2 2 2   

6.2 Автомобильные 

климатические установки. 

Климат-контроль. 

   2 2 2 2   

 Раздел 7. Подвеска 

современного автомобиля 
 2 1 2 2    10 

7.1 Пневматическая подвеска с 

регулированием дорожного 

просвета. (Устройство, 

принцип действия. 

Пневматические упругие 

элементы. Модуль подачи 

воздуха, компрессор, 

осушитель. Параметры 

пневматических упругих 

элементов). 

   2 2 2 2   

 ИТОГО 144  8  12  16   

 Зачет 4         

 ИТОГО 144  8  12  16  120 

 

6.3. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Предмет и задачи курса 

Структура, цель и задачи курса и его связь с другими дисциплинами учебного плана.  

  Тенденции современного автомобилестроения. 

Раздел 2. Особенности конструкций современных двигателей 

Общие характеристики двигателя автомобиля.  

Возможные пути совершенствования характеристик двигателя.  
Примеры современных конструкций двигателей.  

Раздел  3. Современные системы управления бензиновых двигателей 

Непосредственный впрыск топлива. 

Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения. 

Раздел 4. Современные системы управления дизельных двигателей 

Система «Common rail». Функциональная схема. Общее описание. Процесс впрыска. 

Насос-форсунки. Функциональная схема. Общее описание. Топливный насос. Процесс впрыска. Датчики, 

исполнительные устройства. Предпусковой подогрев. Самодиагностика. 

Раздел 5. Электронные устройства современного автомобиля 

Гидроусилитель и электромеханический усилитель руля. Система активного головного света. Система 

охлаждения двигателя с электронным регулированием. 
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Вакуумный электронасос для усилителя тормозного привода. Электромеханический стояночный тормоз. 

Раздел 6. Современные системы комфорта автомобиля 

Кондиционер, (Холодильный цикл, компрессор, электромагнитная муфта, конденсатор. Ресивер, испаритель, 

дроссель.) 

Автомобильные климатические установки. Климат-контроль. 

Раздел 7. Подвеска современного автомобиля 

Пневматическая подвеска с регулированием дорожного просвета. (Устройство, принцип действия. 

Пневматические упругие элементы. Модуль подачи воздуха, компрессор, осушитель. Параметры 

пневматических упругих элементов). 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

1 Знать:         

 

- общее устройство современных автомобилей; 

- принципы работы и основные идеи, заложенные в основу 

современных агрегатов; 

- системы электрооборудования и электронные системы управления 

современных автомобилей; 

- характеристики современных двигателей и других агрегатов 

автомобилей; 

- преимущества применения данных конструктивных решений в 

автомобиле; 

+ + + + + + + 

2 Уметь:        

 

- разбираться в устройстве современных автомобилей; 

- проводить контроль и диагностику простейших неисправностей; 

- устранять простейшие неисправности. 

 

+ + + + + + + 

3 Владеть:        

 - навыками работы с технической литературой по автомобилям; 

навыками чтения чертежей узлов автомобиля; чтения  схем 

электрооборудования; 
 

+ + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

Универсальные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 

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 Российской 

Федерации 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 Российской Федерации и с 

государственного языка Российской Федерации на иностранный 
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УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношению к историческому 

наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп. 

УК-5.3. 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-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия и разделы, которые они охватывают 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачёта по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час.  

 
1. 2 Возможные пути совершенствования характеристик двигателя.  2 

2. 3 Характеристики системы автоматического изменения фаз газораспределения 2 

3. 4 Принцип действия топливной системы дизельных двигателей «Common rail». 4 

4. 5 Принцип действия гидроусилителя и электромеханического усилителя руля 2 

5. 6 Принцип действия автомобильных климатических установок 2 

6. 7 Принцип действия пневматической подвески с регулированием дорожного 

просвета 

2 
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или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 

5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
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7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент должен выполнить 6 лабораторных работ за семестр.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 

во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 

воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 

лабораторных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 

учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 

занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 

занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 

зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 
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11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

Написание реферата принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся сделает это 

самостоятельно.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.06.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Автомобильная электроника [Текст] : пер. с англ. / 

Т. Дентон. - М. : НТ Пресс, 2008. - 569 с. 
Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

Смирнов, Ю.А. Электронные и микропроцессорные 

системы управления автомобилей [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, А.В. Муханов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 624 с.  

 

Библиотека НИ РХТУ 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Автосервис: станции технического обслуживания 

автомобилей [Текст] : учебник / под ред. В.С.Щуплякова, 

Ю.П.Свириденко. - М. : Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2008. - 

476 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Туревский И.С.Техническое обслуживание автомобилей 

 зарубежного производства: учеб.пособ. /- М. : ИНФРА, 

2009. - 207 с.(3) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Современные автомобильные технологии / Д. Дэниэлс. - 

М. : Астрель, 2007. - 223 с.  
Библиотека НИ РХТУ Да 

Журналы «За рулем» 
Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

Журналы «Ремонт и сервис» Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Современные системы и узлы 

автомобилей» проводятся в форме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

109- Лаборатория механических 

узлов автомобиля. 

Лекционная аудитория. Аудитория 

для практических занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место 

хранения: ауд.109а) 

Двигатель  в сборе, детали и узлы 

автомобиля.   

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

109а - Лаборатория электрических, 

электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

Аудитория для лиц с 

ограниченными возможностями и 

самостоятельной работы студентов 

(107 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска 

ПК (2шт) Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже, отсутствие 

порогов) 

 

 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук hp 2,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор  

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Доска 

Компьютер(12 шт) процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким 

диском 460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом 

в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
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Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 

Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное 

расстояние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

13.4 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. Узлы и детали автомобиля. 

Стенд для изучения системы зажигания. Стенд для изучения работы цилиндропоршневой группы. 

Видеоролики об устройстве и принципе действия подсистем автомобиля. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Предмет и 

задачи курса 

Раздел 2. Особенности 

конструкций современных 

двигателей 

 

Знать: 

- общее устройство современных автомобилей; 

- принципы работы и основные идеи, заложенные в 

основу современных агрегатов; 

Уметь: 

- разбираться в устройстве современных 

автомобилей; 

Владеть:  

- навыками работы с технической литературой по 

автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

чтения  схем электрооборудования; 

 

Ответы во время 

практических 

занятий. Тесты. 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел  3. 

Современные системы 

управления бензиновых 

двигателей 

Раздел 4. Современные 

системы управления 

дизельных двигателей 

 

Знать: 

- общее устройство современных автомобилей; 

- принципы работы и основные идеи, заложенные в 

основу современных агрегатов; 

- системы электрооборудования и электронные 

системы управления современных автомобилей; 

- характеристики современных двигателей и других 

агрегатов автомобилей; 

- преимущества применения данных 

конструктивных решений в автомобиле; 

Уметь: 

- разбираться в устройстве современных 

автомобилей; 

- проводить контроль и диагностику простейших 

неисправностей; 

- устранять простейшие неисправности. 

Владеть:  

- навыками работы с технической литературой по 

автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

чтения  схем электрооборудования. 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 

Раздел 5. Электронные 

устройства современного 

автомобиля 

Раздел 6. Современные 

системы комфорта 

автомобиля 

Раздел 7. Подвеска 

современного автомобиля 

 

Знать: 

- системы электрооборудования и электронные 

системы управления современных автомобилей; 

- преимущества применения данных 

конструктивных решений в автомобиле; 

Уметь: 

- разбираться в устройстве современных 

автомобилей; 

- проводить контроль и диагностику простейших 

неисправностей; 

- устранять простейшие неисправности. 

Владеть:  

- навыками работы с технической литературой по 

автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля; 

чтения  схем электрооборудования; 

Ответы во время 

практических занятий. 

Тесты. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современные системы и узлы автомобиля  
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа аудиторная 20.2 час., из них: 

лекционные 8 час., практические –12 час., практическая подготовка 12 час. Самостоятельная работа 

студента120 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 7 семестре, на 4 курсе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные системы и узлы автомобилей» относится к вариативной части блока 1 

дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Информатика, Физика, Электротехника, Автотранспортные средства, Информационные и управляющие 

системы автомобилей и является основой для последующих дисциплин: Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей, Контроль и диагностика технического состояния транспортных средств, Дизайн 

дооборудование и тюнинг транспортных средств. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение новейших конструктивных решений, применяемых 

при производстве автомобилей, принципов работы современных узлов, агрегатов, механизмов и систем 

автотранспортных средств, обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности 

бакалаврами сервиса в качестве сервис-консультанта, менеджера по продажам автомобилей.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов комплекса теоретических и практических навыков, знаний и умений в 

области устройства и  функционирования основных узлов и агрегатов современных автомобилей;  

- назначение, устройство и принципы работы узлов, механизмов и систем современных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС); 

- изучение устройства и работы современных систем, аппаратов, приборов и узлов 

электрооборудования автомобилей; 

-  применение полученных знаний в области автосервиса. 

4. Содержание разделов дисциплины  

 Раздел 1. Предмет и задачи курса 

Структура, цель и задачи курса и его связь с другими дисциплинами учебного плана.  

  Тенденции современного автомобилестроения. 

Раздел 2. Особенности конструкций современных двигателей 

Общие характеристики двигателя автомобиля.  

Возможные пути совершенствования характеристик двигателя.  
Примеры современных конструкций двигателей.  

Раздел  3. Современные системы управления бензиновых двигателей 

Непосредственный впрыск топлива. 

Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения. 

Раздел 4. Современные системы управления дизельных двигателей 

Система «Common rail». Функциональная схема. Общее описание. Процесс впрыска. 

Насос-форсунки. Функциональная схема. Общее описание. Топливный насос. Процесс впрыска. Датчики, 

исполнительные устройства. Предпусковой подогрев. Самодиагностика. 

Раздел 5. Электронные устройства современного автомобиля 

Гидроусилитель и электромеханический усилитель руля. Система активного головного света. Система 

охлаждения двигателя с электронным регулированием. 

Вакуумный электронасос для усилителя тормозного привода. Электромеханический стояночный тормоз. 

Раздел 6. Современные системы комфорта автомобиля 

Кондиционер, (Холодильный цикл, компрессор, электромагнитная муфта, конденсатор. Ресивер, испаритель, 

дроссель.) 

Автомобильные климатические установки. Климат-контроль. 

Раздел 7. Подвеска современного автомобиля 

Пневматическая подвеска с регулированием дорожного просвета. (Устройство, принцип действия. 

Пневматические упругие элементы. Модуль подачи воздуха, компрессор, осушитель. Параметры 

пневматических упругих элементов). 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
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Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

(ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения  

компетенции  

Основание (профстандарт, 

анализ опыта) 

Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

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 

Российской Федерации 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 

Российской Федерации и 

с государственного языка 

Российской Федерации 

на иностранный 

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 
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Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

толерантное восприятие 

социальных и культурных 

различий, уважительное и 

бережное отношению к 

историческому наследию и 

культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.3. 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-5.4. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументировано 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

 

 

Знать: 

- общее устройство современных автомобилей; 

- принципы работы и основные идеи, заложенные в основу современных агрегатов; 

- системы электрооборудования и электронные системы управления современных автомобилей; 

- характеристики современных двигателей и других агрегатов автомобилей; 

- преимущества применения данных конструктивных решений в автомобиле; 

Уметь: 

- разбираться в устройстве современных автомобилей; 

- проводить контроль и диагностику простейших неисправностей; 

- устранять простейшие неисправности. 

Владеть:  

- навыками работы с технической литературой по автомобилям; 

- навыками чтения чертежей узлов автомобиля;  

- навыками чтения схем электрооборудования;  

5. Виды учебной работы и их объем 

6. Вид учебной работы 

Объем  

 

      в том числе в форме 

практической 

подготовки зао. 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.561 20.2 0.333 12 

В том числе: - -   

Установочная лекция     

Лекции 0.222 8 0.055 2 

Практические занятия (ПЗ) 0.333 12 0.277 10 
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Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР)     

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 3.333 120   

Контрольная работа (КР) 1.111 40   

Другие виды самостоятельной работы: 2.222 80   

Подготовка к практическим занятиям 0.666 24   

Изучение разделов дисциплины 1.555 56   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 144  12 

4  0.333  

 

 

Разработчик 

доцент кафедры «Автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ,  

к.т.н., доцент                                                         Сидельников С.И.                                                                 

Зав. кафедрой «Автоматизация производственных процессов» 

Руководитель направления (ОПОП)  

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

к.т.н., доцент                                                         Лопатин А.Г. 

Рабочая программа согласована с деканом факультета ЗиОЗО: 

к.т.н., доцент                                                         (Стекольников А.Ю.) 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

Современные системы и узлы автомобиля  

основной образовательной программы 

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис  Направленность (профиль): 

Сервис транспортных средств 

 
Номер 

изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения / изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

2  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 

  
протокол заседания Ученого 

совета №         от  

___  ___   202__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020г., регистрационный N 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 

514. 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является готовность выбора материальных ресурсов, оборудования для осуществления 

процесса сервиса; применять методы разработки и использования типовых технологических процессов; учитывать 
требования производственной дисциплины, правила по охране труда и пожарной безопасности при осуществлении 
технологического процесса 
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Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний по общим принципам организации технологического процесса в сервисе; 

- приобретение знаний в разработке и реализации технологических процессов сервиса и 

параметров технологических процессов; 

- формирование и развитие умений организации технологических процессов сервиса; 

- формирование и развитие умений осуществлять сквозной контроль качества сервиса; 

- приобретение и формирование навыков организации технологического процесса в сервисе; 

- приобретение и формирование навыков проведения сквозного контроля качества процесса 

сервиса. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Технологические процессы в сервисе» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: Физика, Математика, Экология, Электротехника,  Автотранспортные средства. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции и индикаторы их достижения  

Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (профстандарт, анализ 

опыта) 

Общепрофессиональные компетенции 

Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-4   

Способен к 

разработке 

технологии 

процесса 

сервиса  

ПК-4.1. 

Выбирает материальные ресурсы, 

оборудование для осуществления 

процесса сервиса  

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация взаимодействия с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию 

и сервису 

 

ПК-4.2.  

Применяет методы разработки и 

использования типовых 

технологических процессов  
ПК-4.3.  

Учитывает требования 

производственной дисциплины, 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности при 

осуществлении технологического 

процесса 

Знать:  

– общие принципы организации технологического процесса в сервисе; 

– современные методы сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров   технологических 

процессов, используемых материальных ресурсов; 

– современные технологии процесса сервиса, системы клиентских отношений. 

Уметь:  

– организовывать технологический процесс в сервисе; 

– осуществлять сквозной контроль качества сервиса;  

– разрабатывать технологии процесса сервиса. 

Владеть:  

– навыками организации технологического процесса в сервисе; 

– навыками проведения сквозного контроля качества процесса сервиса; 

– навыками клиентских отношений с учетом требований потребителя. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость (заочная) (з.е./ час): 2/72. Контактная работа аудиторная 14,2 час., из них: 

лекционные 4 час., лабораторные – 8 час., практическая подготовка 12 час. Самостоятельная работа студента 
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54 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Вид учебной работы 
Объем  

      в том числе в 

форме практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.394 14.2 0.333 12 

В том числе: - -   

Установочная лекция 0,027 1   

Лекции 0,138 5 0.027 1 

Практические занятия (ПЗ) 0,222 8 0.305 11 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР)     

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 1,5 54   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   

Другие виды самостоятельной работы: 1.16 42   

Подготовка к лабораторным занятиям 0.11 4   

Изучение разделов дисциплины 1.11 40   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72 0.333 12 

2    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Структура дисциплины и виды занятий 
№ 

раз

де

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

час.  

Практ. 

занятия 

час.  

Лаб. 

занятия 

час.  

Семина

рские, 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Общее понятие о сервисе 0.5 - - - - 0.5 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

2. 2 

Общие принципы 

технологического процесса 

технического 

обслуживания и ремонта. 

0.5 2 - - - 2.5 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

3. 3 

Технологические процессы 

при проведении уборочно-

моечных работ.  

 

0.5 2 - - 5 7.5 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

4.  

Технологические процессы 

при определении 

технического состояния 

автомобиля. (При 

техническом 

диагностировании 

автомобиля). 

0.5  - - 5 5.5 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

5.  

Технологические процессы 

при проведении 

шиномонтажных работ. 
0.5 2 - - 10 12.5 

ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

6.  

Технологические процессы 

при проведении ремонта 

рам и кузовов автомобиля. 

1  - - 10 11 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

7.  

Технологические процессы 

при проведении работ по 

восстановлению лако-

красочного покрытия 

автомобилей. 

1  - - 10 11 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

8.  
Технологические процессы 

при нанесении 

антикоррозийных 

1 2 - - 10 13 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 
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покрытий днища и кузова 

автомобиля. 

9.  

Технология проведения 

работ при предпродажной 

подготовке автомобилей. 

Технология проведения 

работ при дооборудовании 

автомобилей. 

0.5  - - 4 4.5 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

10.  Всего 6 8   54 72 
 

 
5.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Общее понятие о сервисе.   

 

Оказываемые услуги и технология их выполнения. Понятие о 

технологическом процессе и технологической оснастке.  

2. 
Общие принципы технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта.  

Периодичность. Ремонт по техническому состоянию. 

Планово-предупредительная система ТО и ремонта.  

3. 

Технологические процессы при проведении уборочно-

моечных работ.  

 

Особенности и характер загрязнения транспортных средств. 

Механизм действия моющих средств. Процессы, 

происходящие при очистке сточных вод.  

4 

Технологические процессы при определении технического 

состояния автомобиля. (При техническом 

диагностировании автомобиля). 

 

Оценка технического состояния составных частей 

автомобиля. Виды дефектов, контроль скрытых дефектов. 

Методы дефектоскопии: визуально-оптический, магнитно-

порошковый, электромагнитный, ультразвуковой и т.д.  

5 
Технологические процессы при проведении 

шиномонтажных работ. 

Основные операции, проводимые при ремонте шин и камер. 

Методика регулировки углов развала и схождения колес. 

6 

Технологические процессы при проведении ремонта рам и 

кузовов автомобиля.  

Процессы восстановления кузовов со сложными 

повреждениями. Применение метода проверки геометрии 

кузовов по контрольным точкам. 

7 
Технологические процессы при проведении работ по 

восстановлению лакокрасочного покрытия автомобилей. 

Подготовительные операции перед окраской автомобилей. 

Окрасочные работы и подготовка лакокрасочных материалов. 

8 
Технологические процессы при нанесении 

антикоррозийных покрытий днища и кузова автомобиля. 

Противокоррозийные составы. Порядок их нанесения. 

9. 

Технология проведения работ при предпродажной 

подготовке автомобилей. Технология проведения работ 

при дооборудовании автомобилей. 

Продажа новых и подержанных автомобилей. Диагностика и 

оценка автомобилей при приемке, восстановление автомобилей для 

продажи. Тюнинг и установка дополнительного оборудования. 

 

 

 

5.5. Практические занятия (семинары) 
 

 

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других 

видов СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 

Код формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Индивидуальное задание (К.Р.) 1. Механизм действия моющих средств. 

2. Методы дефектоскопии: визуально-оптический, 

магнитно-порошковый, электромагнитный, 

ультразвуковой и т.д. 

3. Методика регулировки углов развала и схождения колес. 

 

ПК-4.1 ПК-4.2; ПК-

4.3 

Подготовка презентации и доклада по теме 

реферата. 
  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции  

1 4 
Измерительный инструмент и методы измерение 

линейных размеров. Инструмент и приспособления.  2 
 

 Тестирование 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

2 5 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

шин 3 Тестирование 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 

3 5 

Демонтажно-монтажные и балансировочные 

работы по шинам.  на базе учебного комплекса 

предметной комиссии «Автосервис». 

3 Тестирование 
ПК-4.1 ПК-4.2; 

ПК-4.3 
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Подготовка к тестированию и контрольным 

работам 
Т1 (раздел 3); Т2 (раздел 5);  

Т3 (разделы 9); КР1 (раздел 6,8);  

ПК-4.1 ПК-4.2; ПК-

4.3 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 

интерактивных форм: чтение лекций, демонстрирование выполнения практических работ с использованием 

презентационной техники, работа в группах 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 

– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 

– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование); 

– тестирования (бланкового или компьютерного); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 

– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой определение 

адекватности алгоритмов управления в виде сетей Петри, задачи по синтезу и анализу блоков стандартной 

позиционной структуры, Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой 

индивидуальные задания, включающие в себя синтез системы логического управления заданной структуры 

аппаратурного оформления технологического процесса.  

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к лабораторным работам и 

письменных домашних заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов 

обучения по дисциплине  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 

фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 

требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Перечень компетенций и 

индикаторов достижения 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

ПК-4  Способен к разработке 

технологии процесса сервиса 

ПК-4.1. 

Выбирает материальные 

ресурсы, оборудование для 

осуществления процесса 

сервиса 

Формирование 

знаний  

 

 

 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: общие принципы организации 

технологического процесса в сервисе. 

современные методы сквозного контроля качества 

процесса сервиса, параметров   технологических 

процессов, используемых материальных ресурсов;  

современные технологии процесса сервиса, системы 

клиентских отношений 
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ПК-4.2.  

Применяет методы разработки 

и использования типовых 

технологических процессов 

ПК-4.3.  

Учитывает требования 

производственной дисциплины, 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности при 

осуществлении 

технологического процесса 

 

 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: организовывать технологический процесс в 

сервисе; осуществлять сквозной контроль качества 

сервиса; 

разрабатывать технологии процесса сервиса 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: навыками организации технологического 

процесса в сервисе;  

навыками проведения сквозного контроля качества 

процесса сервиса; 

навыками клиентских отношений с учетом 

требований потребителя 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

ПК-4  Способен к разработке 

технологии процесса сервиса 

ПК-4.1. 

Выбирает материальные 

ресурсы, оборудование для 

осуществления процесса 

сервиса 

ПК-4.2.  

Применяет методы разработки 

и использования типовых 

технологических процессов 

ПК-4.3.  

Учитывает требования 

производственной 

дисциплины, правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического процесса 

 

Формирование 

знаний  

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: общие принципы организации 

технологического процесса в сервисе. 

Знать: современные методы сквозного контроля 

качества процесса сервиса, параметров   

технологических процессов, используемых 

материальных ресурсов;  

Знать: современные технологии процесса сервиса, 

системы клиентских отношений 

. 

 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: организовывать технологический процесс в 

сервисе;  

Уметь: осуществлять сквозной контроль качества 

сервиса; 

Уметь: разрабатывать технологии процесса сервиса  

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: навыками организации технологического 

процесса в сервисе;  

Владеть: навыками проведения сквозного контроля 

качества процесса сервиса; 

Владеть: навыками клиентских отношений с учетом 

требований потребителя. 

 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыками по 

дисциплине 

Задания ставятся в 

соответствии с 

алгоритмом действий, 

лежащих в основе 

знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  

Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечивающие 

достижение планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

Цель контроля достигается 

при выполнения 

обучающимися 

соответствующих заданий 

требующих действий, 

контрольных задач, 

упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 

1. Технологический процесс нанесения антикоррозионных покрытий на элементы кузова 

автомобиля 

 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при 

текущей аттестации  

Компетенция Уровень сформированности компетенции 
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Показатели 

текущего 

контроля 

высокий пороговый не сформирована 

ПК-4  Способен к разработке 

технологии процесса сервиса 

ПК-4.1. 

Выбирает материальные 

ресурсы, оборудование для 

осуществления процесса 

сервиса 

ПК-4.2.  

Применяет методы разработки 

и использования типовых 

технологических процессов 

ПК-4.3.  

Учитывает требования 

производственной 

дисциплины, правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического процесса 

 

выполнение 

лабораторных 

работ 

в полном 

объеме с 

оценкой* 

«отлично» или 

«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой 

«удовлетворительно» 

не выполнены в полном 

объеме ко времени 

контроля 

тестирование 

с оценкой 

«отлично» или 

«хорошо». 

с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» 

уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

использует 

самостоятельно 

по указанию 

преподавателя 

с помощью 

преподавателя 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение 

менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  

результаты достижения 

планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирована 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворит

ельно» 

оценка 

«неудовлетвор

ительно» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрир

ует полное 

понимание 

проблемы.  

Все 

требования, 

предъявляем

ые к 

заданию 

выполнены 

Демонстрируе

т понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены 

ПК-4  Способен к 

разработке технологии 

процесса сервиса 

ПК-4.1. 

Выбирает материальные 

ресурсы, оборудование для 

Знать:  

 общие принципы организации 

технологического процесса в 

сервисе. 

современные методы сквозного 

контроля качества процесса 

Полные 

ответы на 

все 

теоретическ

ие вопросы 

теста. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретическ

ие вопросы 

теста. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические 

вопросы 

теста, но не 

Ответы менее 

чем на 

половину 

теоретических 

вопросов 

теста. 
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осуществления процесса 

сервиса 

ПК-4.2.  

Применяет методы 

разработки и 

использования типовых 

технологических процессов 

ПК-4.3.  

Учитывает требования 

производственной 

дисциплины, правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического процесса 

 

сервиса, параметров   

технологических процессов, 

используемых материальных 

ресурсов;  

современные технологии процесса 

сервиса, системы клиентских 

отношений 

 

 

Уметь: 

организовывать технологический 

процесс в сервисе; осуществлять 

сквозной контроль качества 

сервиса; 

разрабатывать технологии процесса 

сервиса. 

Владеть:  

навыками организации 

технологического процесса в 

сервисе;  

навыками проведения сквозного 

контроля качества процесса 

сервиса; 

навыками клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

Практическ

ие задания 

выполнены в 

полном 

объеме. 

Получены 

правильные 

значения 

всех 

расчетных 

(определяем

ых) величин. 

Практическ

ие задания 

выполнены. 

Допущена 

неточность 

в расчете 

(определении

) расчетной 

величины. 

имеется 

доказательств

, выводов, 

обоснований. 

Намечены 

схемы решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Решение 

практических 

заданий не 

предложено 

 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в контрольные работы. 

1. Порядок ремонта аварийного кузова с помощью  устройства БС-71. 

2. Вспомогательные операции, проводимы при правке (рихтовке) поврежденных элементов кузовов 

автомобиля. 

3. Технология устранения трещин и разрывов кузовов автомобилей. 

4.  Подготовка автомобиля к нанесению протовокоррозийного покрытия. 

5. Противокоррозионные и противошумные материалы отечественного производ-ства, их состав и порядок 

применения. 

6. Технология нанесения противокоррозионных составов. 
 

Примеры вопросов для итоговой промежуточной аттестацией 

1. Режимы работы двигателя 

2. Инжектор. Система подачи топлива 
 

Критерии оценивания и шкала оценок  

 

Поскольку подавляющее число вопросов (заданий) в базе являются вопросами на простое 

воспроизведение знаний, то тест считается пройденным с положительным результатом, если число 

правильных ответов 50 или более. В зависимости от контингента обучающихся эта граница может 

сдвигаться как в нижнюю (45), так и в верхнюю сторону (55) Вопрос о сдвиге границы решает лектор после 

прохождения тестированиями всеми студентами учебной группы. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через 

каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы 

делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 

(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 

актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева». 
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7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями и лабораторными работами. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

• самостоятельно написать реферат; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
 

7.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 

примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 

наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  
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10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

7.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего индивидуального 

задания. 

Выполнение  индивидуального задания принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся пишет 

реферат самостоятельно.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 

– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
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• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 

Автосервис: станции технического обслужи

вания автомобилей [Текст] : учебник / под 

ред. В.С. Щуплякова, Ю.П. Свириденко. - М. : 

Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2008. - 476 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 

1. Туревский И.С. Техническое 

обслуживание автомобилей.  - М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 

2. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей [Текст] : курс лекций / 

А.Е. Елисеев, В.С. Прохоров. - 

Новомосковск: 2009 - 92 с. - (ГОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский ин-т) 

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. 

по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок 

действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

7. справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://garant.ru/ 

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

9. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

10. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 

11. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 

12. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

13. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

14. Портал для аспирантов - http:// aspirantura.spb.ru/ 

15. Электронный ресурс «Все для студента» - https:// twirpx.com/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

109- Лаборатория 

механических узлов 

автомобиля. 

Лекционная аудитория. 

Аудитория для практических 

занятий, групповых и 

индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, 

Трудовые Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, проектор, 

экран (постоянное место хранения: ауд.109а) 

Двигатель  в сборе, детали и узлы автомобиля.   

 

приспособлено  

109а -Лаборатория 

электрических, электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Аудитория для практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 

системе управления учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено  

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  

учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp 2,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор  

Доска 

Компьютер(12 шт) процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким 

диском 460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом 

в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 

Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное 

расстояние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

6. Программное обеспечение, «Авто Дилер»- демо-версия, программа AllFusion ERwin Data Modeler 7.1, 

программа Bosch ESItponic- демо-версия, программа мотор-тестер МТ10. 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к 

разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

кафедральная библиотека электронных изданий. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. Узлы и детали автомобиля. 

Современный автомобиль для изучения и демонстрации информационных систем автомобиля. Программы 

самообучения. Навигатор.   

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Технологические процессы в сервисе 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 /72. Контактная работа 14,2 час., из них: лекционные 6, практические занятия  8. 

Самостоятельная работа студента 54 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологические процессы в сервисе» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе.  

 3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является готовность выбора материальных ресурсов, оборудования для 

осуществления процесса сервиса; применять методы разработки и использования типовых технологических 

процессов; учитывать требования производственной дисциплины, правила по охране труда и пожарной 

безопасности при осуществлении технологического процесса 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний по общим принципам организации технологического процесса в сервисе; 

- приобретение знаний в разработке и реализации технологических процессов сервиса и 

параметров технологических процессов; 

- формирование и развитие умений организации технологических процессов сервиса; 

- формирование и развитие умений осуществлять сквозной контроль качества сервиса; 

- приобретение и формирование навыков организации технологического процесса в сервисе; 

- приобретение и формирование навыков проведения сквозного контроля качества процесса 

сервиса. 

4. Содержание дисциплины 
№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Общее понятие о сервисе.   

 

Оказываемые услуги и технология их выполнения. Понятие о 

технологическом процессе и технологической оснастке.  

2. 
Общие принципы технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта.  

Периодичность. Ремонт по техническому состоянию. 

Планово-предупредительная система ТО и ремонта.  

3. 

Технологические процессы при проведении уборочно-

моечных работ.  

 

Особенности и характер загрязнения транспортных средств. 

Механизм действия моющих средств. Процессы, 

происходящие при очистке сточных вод.  

4 

Технологические процессы при определении технического 

состояния автомобиля. (При техническом 

диагностировании автомобиля). 

 

Оценка технического состояния составных частей 

автомобиля. Виды дефектов, контроль скрытых дефектов. 

Методы дефектоскопии: визуально-оптический, магнитно-

порошковый, электромагнитный, ультразвуковой и т.д.  

5 
Технологические процессы при проведении 

шиномонтажных работ. 

Основные операции, проводимые при ремонте шин и камер. 

Методика регулировки углов развала и схождения колес. 

6 

Технологические процессы при проведении ремонта рам и 

кузовов автомобиля.  

Процессы восстановления кузовов со сложными 

повреждениями. Применение метода проверки геометрии 

кузовов по контрольным точкам. 

7 
Технологические процессы при проведении работ по 

восстановлению лакокрасочного покрытия автомобилей. 

Подготовительные операции перед окраской автомобилей. 

Окрасочные работы и подготовка лакокрасочных материалов. 

8 
Технологические процессы при нанесении 

антикоррозийных покрытий днища и кузова автомобиля. 

Противокоррозийные составы. Порядок их нанесения. 

9. 

Технология проведения работ при предпродажной 

подготовке автомобилей. Технология проведения работ 

при дооборудовании автомобилей. 

Продажа новых и подержанных автомобилей. Диагностика и 

оценка автомобилей при приемке, восстановление автомобилей для 

продажи. Тюнинг и установка дополнительного оборудования. 

 

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:  

Компетенции и индикаторы их достижения  

Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (профстандарт, анализ 

опыта) 

Общепрофессиональные компетенции 

Сервисные 

системы, 

ПК-4   ПК-4.1. 

Выбирает материальные ресурсы, 

ПС: 40.053 СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

Способен к 

разработке 

технологии 

процесса 

сервиса  

оборудование для осуществления 

процесса сервиса  

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация взаимодействия с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию 

и сервису 

 

ПК-4.2.  

Применяет методы разработки и 

использования типовых 

технологических процессов  
ПК-4.3.  

Учитывает требования 

производственной дисциплины, 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности при 

осуществлении технологического 

процесса 

Знать:  

– общие принципы организации технологического процесса в сервисе; 

– современные методы сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров   технологических 

процессов, используемых материальных ресурсов; 

– современные технологии процесса сервиса, системы клиентских отношений. 

Уметь:  

– организовывать технологический процесс в сервисе; 

– осуществлять сквозной контроль качества сервиса;  

– разрабатывать технологии процесса сервиса. 

Владеть:  

– навыками организации технологического процесса в сервисе; 

– навыками проведения сквозного контроля качества процесса сервиса; 

– навыками клиентских отношений с учетом требований потребителя. 

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. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 0.394 14.2 0.333 12 

В том числе: - -   

Установочная лекция 0,027 1   

Лекции 0,138 5 0.027 1 

Практические занятия (ПЗ) 0,222 8 0.305 11 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР)     

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.0055 0.2   

Самостоятельная работа (всего) 1,5 54   

Контрольная работа (КР) 0.33 12   

Другие виды самостоятельной работы: 1.16 42   

Подготовка к лабораторным занятиям 0.11 4   

Изучение разделов дисциплины 1.11 40   

Вид аттестации (зачет) 0.105 3.8   

Общая трудоемкость                                   час. 

                                                                           з.е. 

 72 0.333 12 

2    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34867); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020 г., регистрационный N 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис транспортных средств (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 

514. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: способность осуществлять контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием средств технического диагностирования. 
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Задачами освоения дисциплины является: 

- контролировать готовность к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования.  

готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. Оформлять договоры на проведение технического осмотра 

транспортных средств; 

- знать способы формирования требований к системам контроля технического состояния  и 

диагностики транспортных средств; 

- знать основные термины и определения контроля технического состояния  и диагностики 

транспортных средств; 

- знать содержание и способы построения алгоритмов контроля технического состояния  и 

диагностики транспортных средств; 

- знать методы и способы контроля технического состояния  и диагностики транспортных средств; 

- знать принципы, виды и средства контроля технического состояния  и диагностики транспортных 

средств; 

- знать методы по организации проведения контроля и диагностики транспортных средств. 

- принимать решение о соответствии технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения 

- формирование и развитие умений эксплуатировать системы контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств с использованием информационного, методического и 

технического обеспечения объектов автосервиса; 

- приобретение и формирование навыков работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием; 

- приобретение и формирование навыков определения неисправности систем и подсистем автомобиля 

по диагностическим параметрам. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Контроль и диагностика технического состояния транспортных средств» относится к 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору и обязательной для 

освоения в 6,7,8 семестрах, на 3,4 курсе (очное), 8,9,10 семестрах, на 4,5 курсе (заочное).   

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Физика, Экология, Основы теории автоматического управления и  регулирования в 

технических системах автомобилей, Электротехника и микроэлектроника, Электронные системы 

автомобиля, Автотранспортные средства. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

компетенции (ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения  

компетенции  

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

ПК - 3.1Контролирует 

готовность к эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

ПС: 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГ

О 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация 

и координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и 

внешними  
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   ПК – 3.2 Оформляет договоры 

на проведение технического 

осмотра транспортных 

средств 

ПК - 3.3 Измеряет и проверяет 

параметры технического 

состояния транспортных средств. 

ПК - 3.4 Принимает решение о 

соответствии технического 

состояния транспортных 

средств требованиям 

безопасности дорожного 

движения 
 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 

Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирован

ие 

услуг по 

сервисному 

сопровождени

ю, 

основные, 

дополнительн

ые и 

сопутствующи

е 

услуги 

ПК-5 Способен 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК - 5.1 Выявляет и 

анализирует проблемы, 

возникающие в ходе 

профессиональной 

деятельности, основываясь 

на современной научной 

картине мира. 

ПС: 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГ

О ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 

 

 ПК - 5.2 Реализует и 

совершенствует новые 

методы, идеи, подходы и 

алгоритмы решения 

теоретических и 

прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности, в том числе с 

использованием методов 

математического 

моделирования. 

ПК - 5.3 Проводит 

качественный и 

количественный анализ 

полученного решения и 

вносит необходимые 

коррективы для получения 

оптимального результата 

 
Знать: 

- содержание и способы построения алгоритмов контроля технического состояния  и диагностики транспортных 

средств; 

- методы и способы контроля технического состояния  и диагностики транспортных средств; 

- принципы, виды и средства контроля технического состояния  и диагностики транспортных средств; 

- методы по организации проведения контроля и диагностики транспортных средств. 

- методы и способы оформления договоров на проведение технического осмотра транспортных средств 

- методы по организации проведения контроля и диагностики транспортных средств. 

Уметь: 

- эксплуатировать системы контроля технического состояния и диагностики транспортных средств с использованием 

информационного, методического и технического обеспечения объектов автосервиса; 

Владеть:  

- навыками работы с измерительным и диагностическим оборудованием; 

- навыками определения неисправности систем и подсистем автомобиля по диагностическим параметрам. 

- навыками работы с программным обеспечением оформления договора на проведение технического 

осмотра транспортных средств. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость (з.е./ час): 8/288. Контактная работа аудиторная оч./зао. 43 час., из них: 

лекционные 10 час., лабораторные – 20 час., практические занятия 12 час., практическая подготовка 40. 
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Самостоятельная работа студента 233 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен.  

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр № 

8 9 10 

з.е. 
акад. 

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

Общая трудоемкость 
дисциплины 

      8 288 2 72 4 144 2 72 

Контактная работа - 

аудиторные занятия: 
1,194 43     

  

в том числе в форме 

практической подготовки 

(при наличии) 

1,11 40 0,44 16 0,67 24 
  

Лекции 0,28 10 0,05 2 0,22 8 - - 

в том числе в форме 

практической подготовки 

(при наличии) 

  
0,05 2 0,22 8 

  

Практические занятия 
(курсовая работа) 

0.33 12 
0.11 4 0,17 6 

0,05 2 

в том числе в форме 

практической подготовки 

(при наличии) 

  
0.11 4 0,17 6 

  

Лабораторные работы (ЛР) 0.55 20 0,27 10 0,27 10 - - 

в том числе в форме 

практической подготовки 

(при наличии) 

  
0,27 10 0,27 10 

  

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,028 1 0,005 0,2 0,01 0,4 0,01 0,4 

Самостоятельная работа 6,47 233 1,44 52 3,08 111 1,83 66 

Контактная самостоятельная 

работа  
 

 

 

20 

 

80  40 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины  
 32 21  26 

Формы контроля: 
 

 
   

зачет 
  

   0,105       3,8 
 

        
  

Экзамен          0,239      8,6   

Курсовая работа       0,1 3,6 

Подготовка к экзамену.  
       

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
(8-ой семестр) 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лекци

и  

 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Прак. 

зан. 

 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лаб. 

работ

ы 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Сам. 

Работ

а 

 

1. Раздел 1. Предмет и 

задачи курса, основные 

понятия и определения 
 

  0.1  -/-     
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1.1 Значение, роль контроля 

технического состояния и 

диагностики в автосервисе. 

Основные задачи контроля 

на различных стадиях 

жизненного цикла 

транспортных средств.  
 

         

1.2 Контроль технического 

состояния транспортных 

средств  на этапах 

проектирования, 

изготовления, 

переустановки прав 

собственности, 

эксплуатации, 

обслуживания, ремонта и 

утилизации транспортных 

средств.  

 

         

1.3 Законодательно-

нормативная база и 

нормативно-техническая 

документация по контролю 

технического состояния и 

диагностике транспортных 

средств. Категории 

транспортных средств и их 

характеристика. Критерии 

оценки технического 

состояния транспортных 

средств.  

 

         

1.4 Диагностика как элемент 

системы технического 

контроля транспортных 

средств. Состояние и 

основные направления 

развития контроля 

технического состояния 

транспортных средств. 

 

         

2. Раздел 2. Виды и области 

применения контроля и 

диагностики 

технического состояния 

транспортных средств. 

Общие положения, 

термины и определения 

 0.5 0.3  0.8    5 

2.1 Виды и классификация 

контроля технического 

состояния транспортных 

средств. Виды и 

классификация 

диагностики технического 

состояния транспортных 

средств. Характеристика 

технологических и 

технических систем 

контроля и диагностики и 

их контролепригодность. 
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2.2 Неисправности, характер и 

причины их возникновения. 

Характеристика и 

классификация отказов, 

повреждений и дефектов 

транспортных средств. 

Виды и области 

применения контроля и 

диагностики технического 

состояния транспортных 

средств при определении 

отдельных свойств и 

комплексных оценок 

состояний транспортных 

средств. 

         

2.3 
Особенности контроля 

технического состояния 

транспортных средств при 

определении параметров 

безопасности и 

эффективности. 

Дополнительные виды 

диагностики технического 

состояния транспортных 

средств. 

         

3. Раздел 3. Методы и 

средства проведения 

диагностики 

технического состояния 

транспортных средств 

 

 0.5 0.4 0 0.8    5 

3.1 Классификация методов и 

средств проведения 

диагностики технического 

состояния транспортных 

средств.  

         

3.2 Методы организации 

предварительного, 

сопутствующего или 

заключительного 

диагностирования 

технического состояния 

транспортных средств. 

         

3.3 Средства 

полуавтоматического 

диагностирования 

технического состояния 

транспортных средств; 

средства автоматического 

диагностирования 

технического состояния 

транспортных средств. 

         

  Раздел 4. Технология 

диагностирования систем, 

определяющих 

безопасность движения 

транспортных средств 

 1 0.4 1 0.8  3  15 
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4.1 Состав и структура 

диагностических 

параметров систем, 

определяющих 

безопасность движения 

транспортных средств. 

   

 

     

4.2 Способы, методы и 

средства диагностики 

систем транспортных 

средств 

   

 

     

 Раздел 5. Технология 

углублённого 

(поэлементного) 

диагностирования 

 2 0.4 1 0.8  3  12 

5.1 Методы и средства 

углублённого 

(поэлементного) 

диагностирования 

транспортных средств. 

         

5.2 Обеспечение показателей 

точности, достоверности и 

воспроизводимости 

измерительных, 

регистрационных, 

органолептических и 

экспериментальных 

методов диагностики 

технического состояния 

транспортных средств. 

         

5.3 Обеспечение показателей 

точности, достоверности и 

воспроизводимости 

измерительных, 

регистрационных, 

органолептических и 

экспериментальных 

методов диагностики 

технического состояния 

транспортных средств. 

         

 Раздел 6. 

Диагностирование 

технического состояния 

элементов трансмиссии 

подвесок шасси и 

дополнительного 

оборудования 

транспортных средств 

  0.4 2 0.8  4  10 

6.1 Методы и средства 

диагностирования 

технического состояния 

элементов трансмиссии и 

подвесок шасси 

транспортных средств. 

         

6.2 Диагностирование 

технического состояния 

карданных и приводных 

валов трансмиссии 

транспортных средств. 
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 ИТОГО 72 2 2 2 4 4 10 10 52 

 Зачет 3,8         

 

(9-ый семестр) 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лекци

и  

 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Прак. 

зан. 

 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Лаб. 

работ

ы 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  

 

Сам. 

Работ

а 

 

7. Раздел 7. Диагностика 

электронных и 

микропроцессорных 

систем автомобиля. 
 

  1      10 

7.1 Порядок проведения 

диагностики современного 

автомобиля (Логическая 

схема диагностики). 

         

7.2 Диагностические карты: 

первичной диагностики; 

кодов неисправностей; 

типовых неисправностей; 

проверки узлов системы 

управления двигателем. 

Основные принципы при 

поиске неисправностей. 

         

8. Раздел 8. Бортовые 

диагностические системы 

второго поколения 

     1      11 

8.1 Стандарт OBD-II, ЕOBD. 

Структура программного 

обеспечения систем OBD-

II. 

         

8.2 Структура кодов ошибок. 

Диагностические режимы 

систем OBD-II. 

         

8.3 Функции мониторов 

системы OBD-II. 

 

         

9. Раздел 9. Автомобильные 

измерительные приборы 

для диагностики 

электронных и 

микропроцессорных 

систем автомобиля. 

 

  1      30 

9.1 Автомобильные 

осциллографы, логические 

пробники, цифровые 

мультиметры.  

Газоанализаторы. 

Имитаторы датчиков. 

Диагностические сканеры-

тестеры. 

         

9.2 Программы «Мотор-

Тестер». Диагностические 

комплексы. 

 

         

10  Раздел 10. Диагностика 

по показаниям 

газоанализатора. 
  1  2    30 
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10.1 Состав выхлопных газов 

автомобиля. Методы 

поиска неисправностей 

подсистем автомобиля по 

показаниям 

газоанализатора. 

   

 

     

10.2 Стендовые испытания 

двигателя автомобиля на 

токсичность выхлопных 

газов. 

   

 

     

11 Раздел 11. Диагностика 

датчиков электронной 

системы управления 

двигателем. 

  1  2  2  20 

11.1 Диагностика датчиков 

температуры с помощью 

мультиметра, сканера. 

Диагностика датчика 

положения дроссельной 

заслонки с помощью 

осциллографа. 

         

11.2 Диагностика датчиков 

концентрации кислорода с 

помощью мультиметра, 

сканера, осциллографа. 

Диагностика датчиков 

расхода воздуха. 

         

11.3 Диагностика 

индукционных датчиков, 

датчиков Холла и 

детонации. Диагностика 

регулятора холостого хода. 

         

 Раздел 12. Диагностика 

систем управления 

двигателем. 

  3  2  8  20 

12.1 Методы диагностики и 

проведение тестов с  

применением программы 

«Мотор-тестер». 

         

12.2 Диагностика системы 

впуска.  

 

         

12.3 Диагностика топливной 

системы.          

12.4 Диагностика системы 

зажигания.          

12.5 Диагностика системы 

управления холостым 

ходом. Диагностика 

системы нейтрализации 

выхлопных газов. 

         

 ИТОГО 144 24 8 8 6 6 10 10 111 

 Экзамен 8.6         

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

 

Раздел 1. Предмет и задачи курса, основные понятия и определения  
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1.1 Значение, роль контроля технического состояния и диагностики в автосервисе. 

Основные задачи контроля на различных стадиях жизненного цикла транспортных 

средств.  

1.2 Контроль технического состояния транспортных средств на этапах проектирования, 

изготовления, переустановки прав собственности, эксплуатации, обслуживания, 

ремонта и утилизации транспортных средств.  

1.3 Законодательно-нормативная база и нормативно-техническая документация по 

контролю технического состояния и диагностике транспортных средств. Категории 

транспортных средств и их характеристика. Критерии оценки технического состояния 

транспортных средств.  

1.4 Диагностика как элемент системы технического контроля транспортных средств. 

Состояние и основные направления развития контроля технического состояния 

транспортных средств. 

 

Раздел 2. Виды и области применения контроля и диагностики технического 

состояния транспортных средств. 

2.1 Виды и классификация контроля технического состояния транспортных средств. Виды 

и классификация диагностики технического состояния транспортных средств. 

Характеристика технологических и технических систем контроля и диагностики и их 

контролепригодность.  

2.2 Неисправности, характер и причины их возникновения. Характеристика и 

классификация отказов, повреждений и дефектов транспортных средств. Виды и области 

применения контроля и диагностики технического состояния транспортных средств при 

определении отдельных свойств и комплексных оценок состояний транспортных средств.  

2.3 Особенности контроля технического состояния транспортных средств при 

определении параметров безопасности и эффективности. Дополнительные виды 

диагностики технического состояния транспортных средств. 

 

Раздел 3.  Методы и средства проведения диагностики технического состояния 

транспортных средств  

3.1 Классификация методов и средств проведения диагностики технического состояния 

транспортных средств. Методы организации централизованного, децентрализованного 

или распределённого диагностирования технического состояния транспортных средств. 

Методы организации специализированного, комплексного или совмещенного 

диагностирования технического состояния транспортных средств.  

3.2 Методы организации предварительного, сопутствующего или заключительного 

диагностирования технического состояния транспортных средств. Методы и средства 

органолептического диагностирования технического состояния транспортных средств.  

3.3 Средства полуавтоматического диагностирования технического состояния 

транспортных средств; средства автоматического диагностирования технического 

состояния транспортных средств. Банк данных.  

 

Раздел 4. Технология диагностирования систем, определяющих безопасность 

движения транспортных средств  

4.1 Состав и структура диагностических параметров систем, определяющих безопасность 

движения транспортных средств. База знаний и база данных. Таблицы состояний систем 

безопасности транспортных средств.  

4.2 Способы, методы и средства диагностики систем торможения транспортных средств. 

Способы, методы и средства диагностики систем внешней световой сигнализации 

транспортных средств. Способы, методы и средства диагностики приводных и 

управляемых колёс транспортных средств. Способы, методы и средства определения 

светопропускания стёкол и качества работы стеклоочистителей транспортных средств 
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Раздел 5. Технология углублённого (поэлементного) диагностирования 

5.1 Методы и средства углублённого (поэлементного) диагностирования транспортных 

средств. Диагностирование элементов системы кривошипно-шатунного механизма и 

системы газораспределения двигателей внутреннего сгорания транспортных средств. 

Диагностирование систем смесеобразования двигателей транспортных средств. 

Диагностирование систем зажигания двигателей транспортных средств.  

5.2 Обеспечение показателей точности, достоверности и воспроизводимости 

измерительных, регистрационных, органолептических и экспериментальных методов 

диагностики технического состояния транспортных средств.  

5.3 Выбор технических средств с учётом необходимых требований к точности, 

достоверности и воспроизводимости оценки технического состояния транспортных 

средств 

 

Раздел 6. Диагностирование технического состояния элементов трансмиссии 

подвесок шасси и дополнительного оборудования транспортных средств  

6.1 Методы и средства диагностирования технического состояния элементов трансмиссии 

и подвесок шасси транспортных средств. Диагностирование технического состояния 

механизма сцепления и коробок перемены передач транспортных средств.  

6.2 Диагностирование технического состояния карданных и приводных валов 

трансмиссии транспортных средств.  

 

Раздел 7. Диагностика электронных и микропроцессорных систем автомобиля. 

7.1 Порядок проведения диагностики современного автомобиля (Логическая схема 

диагностики).  

7.2 Диагностические карты: первичной диагностики; кодов неисправностей; типовых 

неисправностей; проверки узлов системы управления двигателем. Основные принципы 

при поиске неисправностей. 

 

Раздел 8. Бортовые диагностические системы второго поколения 

8.1 Стандарт OBD-II, ЕOBD. Структура программного обеспечения систем OBD-II.  

8.2 Структура кодов ошибок. Диагностические режимы систем OBD-II. 

8.3 Функции мониторов системы OBD-II. 

 

Раздел 9. Автомобильные измерительные приборы для диагностики электронных 

и микропроцессорных систем автомобиля. 

9.1 Автомобильные осциллографы, логические пробники, цифровые мультиметры.  

Газоанализаторы. Имитаторы датчиков. Диагностические сканеры-тестеры.  

9.2 Программы «Мотор-Тестер». Диагностические комплексы. 

 

Раздел 10. Диагностика по показаниям газоанализатора. 

10.1 Состав выхлопных газов автомобиля. Методы поиска неисправностей подсистем 

автомобиля по показаниям газоанализатора.  

10.2 Стендовые испытания двигателя автомобиля на токсичность выхлопных газов. 

 

Раздел 11. Диагностика датчиков электронной системы управления двигателем. 

11.1 Диагностика датчиков температуры с помощью мультиметра, сканера. Диагностика 

датчика положения дроссельной заслонки с помощью осциллографа.  

11.2 Диагностика датчиков концентрации кислорода с помощью мультиметра, сканера, 

осциллографа. Диагностика датчиков расхода воздуха.  

11.3 Диагностика индукционных датчиков, датчиков Холла и детонации. Диагностика 

регулятора холостого хода. 
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Раздел 12. Диагностика систем управления двигателем с применением 

современного диагностического оборудования. 

12.1 Методы диагностики и проведение тестов с применением программы «Мотор-

тестер».  

12.2 Диагностика системы впуска.  

12.3 Диагностика топливной системы.  

12.4 Диагностика системы зажигания.  

12.5 Диагностика системы управления холостым ходом. Диагностика системы 

нейтрализации выхлопных газов. 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

Р
аз

д
ел

 1
1
 

Р
аз

д
ел

 1
2
 

1 Знать:              

 

- содержание и способы построения алгоритмов контроля 

технического состояния и диагностики транспортных средств; 

- методы и способы контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств; 

- принципы, виды и средства контроля технического состояния 

и диагностики транспортных средств; 

- методы по организации проведения контроля и диагностики 

транспортных средств. 

- методы и способы оформления договоров на проведение 

технического осмотра транспортных средств 

- методы по организации проведения контроля и диагностики 

транспортных средств. 

 

+ + + + + + + + + + + + 

2 Уметь:             

 

- эксплуатировать системы контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств с использованием 

информационного, методического и технического обеспечения 

объектов автосервиса; 

 

+ + + + + + + + + + + + 

3 Владеть: 

Уметь: 

            

 - навыками работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием; 

- навыками определения неисправности систем и подсистем 

автомобиля по диагностическим параметрам. 

- навыками работы с программным обеспечением оформления 

договора на проведение технического осмотра транспортных 

средств. 

 

 + + + + + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

1
0

 

Р
аз

д
ел

1
1

 

Р
аз

д
ел

1
2
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 ПК-3 Способен 

осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

ПК-3.1Контролирует 

готовность к 

эксплуатации 

средств 

технического 

диагностирования, в 

том числе средств 

измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

+ + + + + + + + + + + + 

  ПК–3.2Оформляет 

договоры на 

проведение 

технического 

осмотра 

транспортных 

средств 

ПК - 3.3 Измеряет и 

проверяет параметры 

технического 

состояния 

транспортных средств. 

ПК-3.4 Принимает 

решение о 

соответствии 

технического 

состояния 

транспортных 

средств требованиям 

безопасности 

дорожного движения 

 

 + + + + + + + + + + + 

 ПК-5 Способен 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК - 5.1 Выявляет и 

анализирует 

проблемы, 

возникающие в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

современной 

научной картине 

мира.  

+ + + + + + + + + + + + 
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  ПК - 5.2 Реализует и 

совершенствует 

новые методы, идеи, 

подходы и 

алгоритмы решения 

теоретических и 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе с 

использованием 

методов 

математического 

моделирования. 

ПК - 5.3 Проводит 

качественный и 

количественный 

анализ полученного 

решения и вносит 

необходимые 

коррективы для 

получения 

оптимального 

результата 

 + + + + + + + + + + + 

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

8.1. Практические занятия и разделы, которые они охватывают Практические занятия 

(семинары)оч\зао - 6/8 семестр 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 3 Методы и средства диагностики двигателя 2 

2 6 Методы и средства диагностики трансмиссии   2 

    

 

Практические занятия (семинары) зао - 9 семестр 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 

7 Диагностические карты: первичной диагностики; кодов 

неисправностей; типовых неисправностей; проверки узлов 

системы управления двигателем  

2 

2 8 Функции мониторов системы OBD-II. 2 

3 

           12 Методы диагностики и проведение тестов с применением 

программы «Мотор-тестер». 

2 

    

 

8.2. Лабораторные занятия  

  Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного 

материала, изучаемого в дисциплине «КДТСТС», позволяет освоить методы и средства 

диагностики и проведение тестов. 
8 семестр 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 3 Диагностика двигателя внутреннего сгорания   2 
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    2 4,5 Диагностика внешней световой и звуковой сигнализации 2 

3 4,5 Диагностика элементов рулевого управления  2 

4 4,5 Диагностика системы тормозов 2 

5 6 Диагностика передней подвески 2 

9 семестр 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 7,9 Диагностика батарейной системы зажигания 2 

    2 

9,10 Исследование качества отработавших газов автомобилей с 

бензиновыми двигателями с помощью газоанализатора «Аскон-02» 

2 

3 

7,8,10,11, 12 Диагностика электронных систем управления двигателем с 

помощью диагностического сканер тестера ДСТ-10 

2 

4 

7,8,10,11, 12 Диагностика электронной системы управления двигателем с 

применением Мотор - тестера 

4 

    

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- выполнение контрольной работы; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 

или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 

5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 

• аккуратность в оформлении работы; 

• использование специальной литературы; 

• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 



 17 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

Написание реферата принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся сделает это 

самостоятельно.  

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
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• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.06.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Диагностика и ремонт кузовов, деталей двигателя 

и трансмиссии автомобиля [Текст] / А. А. Антонов, В. В. 

Овчинников. - М. : МГИУ, 2007. - 223 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

2.Техническая эксплуатация автомобилей: 

Управление технической готовностью подвижного состава: 

учеб. пособ. / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. 

Баженов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 314 с.  

 

 

Библиотека НИ РХТУ 

 

 

 

Да 

 

 

  

3.Тормоза: руководство по обслуживанию, диагностике и 

ремонту тормозных систем / М. Рэндалл. - СПб. : Алфамер 

Паблишинг, 2005. - 191 с.  

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1.Контроль и диагностика технического  состояния 

транспортных средств. Методические указания  к 

выполнению курсовой работы. Сидельников С.И. /РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, Новомосковский институт, Новомосковск 

2006. – 48с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2.Контроль и диагностика технического состояния 

транспортных средств. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ. Часть 1. / ГОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт 

(филиал); сост. Стекольников А.Ю. Новомосковск 2009. – 56 

с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3.Контроль и диагностика технического 

состояния транспортных средств: метод. указ. Ч.1 / сост. И. 

Ю. Стекольникова, А. Ю. Стекольников, Г. В. Зиборов. - 

Новомосковск, 2011. - 118 с.  

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 
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4.Контроль и диагностика технического состояния 

транспортных средств. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ. Часть 2. / ГОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт 

(филиал) 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 

27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 

26.09.2023г. по 25.09.2024г.)  - https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 

с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 

23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине проводятся в форме аудиторных, 

практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

109- Лаборатория механических 

узлов автомобиля. 

Лекционная аудитория. Аудитория 

для практических занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109 учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место 

хранения: ауд.109а) 

Двигатель в сборе, детали и узлы 

автомобиля.   

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

109а - Лаборатория электрических, 

электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(учебный корпус 1, Трудовые 

Резервы, 29) 

 Учебная мебель, доска. 

ПК (1 шт)  

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle. 

 

приспособлено для 

лиц с нарушениями 

слуха, речи 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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Учебные гаражи 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, групповых 

и индивидульных консультаций, 

(учебный гаражный блок, 

Трудовые Резервы, 29) 

 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 

«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-

тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 

компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет системы 

управления двигателем автомобиля, макет 

классической системы зажигания, макет 

бесконтактной системы зажигания, 

датчики и исполнительные устройства 

системы управления двигателем, 

отечественные и импортные автомобили. 

приспособлено 

 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Компьютер (12 шт)  процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, 

жестким диском 460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным 

доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 

Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное 

расстояние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 

branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 

Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

13.4 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса. Узлы и детали автомобиля. 

Стенд для изучения системы зажигания. Стенд для изучения работы цилиндропоршневой группы. 

Видеоролики об устройстве и принципе действия подсистем автомобиля. 

Современный автомобиль для изучения и демонстрации систем автомобиля. Программы 

самообучения. Навигатор.  Диагностическое и тестирующее оборудование. 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 1. Предмет и задачи 

курса, основные понятия и 

определения 

Раздел 2. Виды и области 

применения контроля и 

диагностики технического 

состояния транспортных 

средств. 

Раздел 3.  Методы и средства 

проведения диагностики 

технического состояния 

транспортных средств 

Раздел 4. Технология 

диагностирования систем, 

определяющих безопасность 

движения транспортных 

средств  

Раздел 5. Технология 

углублённого 

(поэлементного) 

диагностирования 

Раздел 6. Диагностирование 

технического состояния 

элементов трансмиссии 

подвесок шасси и 

дополнительного 

оборудования транспортных 

средств 

Раздел 7. Диагностика 

электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Раздел 8. Бортовые 

диагностические системы 

второго поколения 

Раздел 9. Автомобильные 

измерительные приборы для 

диагностики электронных и 

микропроцессорных систем 

автомобиля. 

Раздел 10. Диагностика по 

показаниям газоанализатора. 

Раздел 11. Диагностика 

датчиков электронной 

системы управления 

двигателем. 

Раздел 12. Диагностика систем 

управления двигателем с 

применением современного 

диагностического 

оборудования. 

 

 

Знать: 

- содержание и способы построения 

алгоритмов контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств; 

- методы и способы контроля технического 

состояния и диагностики транспортных 

средств; 

- принципы, виды и средства контроля 

технического состояния и диагностики 

транспортных средств; 

- методы по организации проведения контроля 

и диагностики транспортных средств. 

- методы и способы оформления договоров на 

проведение технического осмотра 

транспортных средств 

- методы по организации проведения контроля 

и диагностики транспортных средств. 

 

 

Уметь: 

- эксплуатировать системы контроля 

технического состояния и диагностики 

транспортных средств с использованием 

информационного, методического и 

технического обеспечения объектов 

автосервиса; 

 

 

 

Владеть: 

- навыками работы с измерительным и 

диагностическим оборудованием; 

- навыками определения неисправности систем и 

подсистем автомобиля по диагностическим 

параметрам. 

- навыками работы с программным обеспечением 

оформления договора на проведение технического 

осмотра транспортных средств. 

 

Ответы во время 

практических 

занятий.и 

лабораторных 

занятий. Тесты. 

 

 

 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Контроль и диагностика технического состояния транспортных средств»  

 

1. Общая трудоемкость Общая трудоемкость (з.е./ час): 8/288. Контактная работа аудиторная 

оч./зао. 43 час., из них: лекционные 10 час., лабораторные – 20 час., практические занятия 12 час., 
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практическая подготовка 40. Самостоятельная работа студента 233 час. Форма промежуточного контроля: 

зачет, экзамен.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контроль и диагностика технического состояния транспортных средств» относится к 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору и обязательной для 

освоения в 8,9,10 семестрах, на 4,5 курсе.   

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Физика, Экология, Основы теории автоматического управления и регулирования в 

технических системах автомобилей, Электротехника и микроэлектроника, Электронные системы 

автомобиля, Автотранспортные средства. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является: способность осуществлять контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием средств технического диагностирования. 
Задачами освоения дисциплины является: 

- контролировать готовность к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования.  

готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. Оформлять договоры на проведение технического осмотра 

транспортных средств; 

- знать способы формирования требований к системам контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств; 

- знать основные термины и определения контроля технического состояния и диагностики 

транспортных средств; 

- знать содержание и способы построения алгоритмов контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств; 

- знать методы и способы контроля технического состояния и диагностики транспортных средств; 

- знать принципы, виды и средства контроля технического состояния и диагностики транспортных 

средств; 

- знать методы по организации проведения контроля и диагностики транспортных средств. 

- принимать решение о соответствии технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения 

- формирование и развитие умений эксплуатировать системы контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств с использованием информационного, методического и 

технического обеспечения объектов автосервиса; 

- приобретение и формирование навыков работы с измерительным и диагностическим 

оборудованием; 

- приобретение и формирование навыков определения неисправности систем и подсистем автомобиля 

по диагностическим параметрам. 

 

4. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Предмет и задачи курса, основные понятия и определения  

1.1 Значение, роль контроля технического состояния и диагностики в автосервисе. Основные задачи 

контроля на различных стадиях жизненного цикла транспортных средств.  

1.2 Контроль технического состояния транспортных средств  на этапах проектирования, изготовления, 

переустановки прав собственности, эксплуатации, обслуживания, ремонта и утилизации транспортных 

средств.  

1.3 Законодательно-нормативная база и нормативно-техническая документация по контролю технического 

состояния и диагностике транспортных средств. Категории транспортных средств и их характеристика. 

Критерии оценки технического состояния транспортных средств.  

1.4 Диагностика как элемент системы технического контроля транспортных средств. Состояние и основные 

направления развития контроля технического состояния транспортных средств. 

Раздел 2. Виды и области применения контроля и диагностики технического состояния 

транспортных средств. 

2.1 Виды и классификация контроля технического состояния транспортных средств. Виды и классификация 

диагностики технического состояния транспортных средств. Характеристика технологических и 

технических систем контроля и диагностики и их контролепригодность.  

2.2 Неисправности, характер и причины их возникновения. Характеристика и классификация отказов, 

повреждений и дефектов транспортных средств. Виды и области применения контроля и диагностики 

технического состояния транспортных средств при определении отдельных свойств и комплексных оценок 

состояний транспортных средств.  
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2.3 Особенности контроля технического состояния транспортных средств при определении параметров 

безопасности и эффективности. Дополнительные виды диагностики технического состояния транспортных 

средств. 

Раздел 3.  Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 

средств  

3.1 Классификация методов и средств проведения диагностики технического состояния транспортных 

средств. Методы организации централизованного, децентрализованного или распределённого 

диагностирования технического состояния транспортных средств. Методы организации 

специализированного, комплексного или совмещенного диагностирования технического состояния 

транспортных средств.  

3.2 Методы организации предварительного, сопутствующего или заключительного диагностирования 

технического состояния транспортных средств. Методы и средства органолептического диагностирования 

технического состояния транспортных средств.  

3.3 Средства полуавтоматического диагностирования технического состояния транспортных средств; 

средства автоматического диагностирования технического состояния транспортных средств. Банк данных.  

Раздел 4. Технология диагностирования систем, определяющих безопасность движения 

транспортных средств  

4.1 Состав и структура диагностических параметров систем определяющих безопасность движения 

транспортных средств. База знаний и база данных. Таблицы состояний систем безопасности транспортных 

средств.  

4.2 Способы, методы и средства диагностики систем торможения транспортных средств. Способы, методы и 

средства диагностики систем внешней световой сигнализации транспортных средств. Способы, методы и 

средства диагностики приводных и управляемых колёс транспортных средств. Способы, методы и средства 

определения светопропускания стёкол и качества работы стеклоочистителей транспортных средств 

Раздел 5. Технология углублённого (поэлементного) диагностирования 

5.1 Методы и средства углублённого (поэлементного) диагностирования транспортных средств. 

Диагностирование элементов системы кривошипно-шатунного механизма и системы газораспределения 

двигателей внутреннего сгорания транспортных средств. Диагностирование систем смесеобразования 

двигателей транспортных средств. Диагностирование систем зажигания двигателей транспортных средств.  

5.2 Обеспечение показателей точности, достоверности и воспроизводимости измерительных, 

регистрационных, органолептических и экспериментальных методов диагностики технического состояния 

транспортных средств.  

5.3 Выбор технических средств с учётом необходимых требований к точности, достоверности и 

воспроизводимости оценки технического состояния транспортных средств 

Раздел 6. Диагностирование технического состояния элементов трансмиссии подвесок шасси и 

дополнительного оборудования транспортных средств  

6.1 Методы и средства диагностирования технического состояния элементов трансмиссии и подвесок шасси 

транспортных средств. Диагностирование технического состояния механизма сцепления и коробок 

перемены передач транспортных средств.  

6.2 Диагностирование технического состояния карданных и приводных валов трансмиссии транспортных 

средств.  

Раздел 7. Диагностика электронных и микропроцессорных систем автомобиля. 

7.1 Порядок проведения диагностики современного автомобиля (Логическая схема диагностики).  

7.2 Диагностические карты: первичной диагностики; кодов неисправностей; типовых неисправностей; 

проверки узлов системы управления двигателем. Основные принципы при поиске неисправностей. 

Раздел 8. Бортовые диагностические системы второго поколения 

8.1 Стандарт OBD-II, ЕOBD. Структура программного обеспечения систем OBD-II.  

8.2 Структура кодов ошибок. Диагностические режимы систем OBD-II. 

8.3 Функции мониторов системы OBD-II. 

Раздел 9. Автомобильные измерительные приборы для диагностики электронных и 

микропроцессорных систем автомобиля. 

9.1 Автомобильные осциллографы, логические пробники, цифровые мультиметры.  Газоанализаторы. 

Имитаторы датчиков. Диагностические сканеры-тестеры.  

9.2 Программы «Мотор-Тестер». Диагностические комплексы. 

Раздел 10. Диагностика по показаниям газоанализатора. 

10.1 Состав выхлопных газов автомобиля. Методы поиска неисправностей подсистем автомобиля по 

показаниям газоанализатора.  

10.2 Стендовые испытания двигателя автомобиля на токсичность выхлопных газов. 

Раздел 11. Диагностика датчиков электронной системы управления двигателем. 

11.1 Диагностика датчиков температуры с помощью мультиметра, сканера. Диагностика датчика положения 

дроссельной заслонки с помощью осциллографа.  
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11.2 Диагностика датчиков концентрации кислорода с помощью мультиметра, сканера, осциллографа. 

Диагностика датчиков расхода воздуха.  

11.3 Диагностика индукционных датчиков, датчиков Холла и детонации. Диагностика регулятора холостого 

хода. 

Раздел 12. Диагностика систем управления двигателем с применением современного 

диагностического оборудования. 

12.1 Методы диагностики и проведение тестов с применением программы «Мотор-тестер».  

12.2 Диагностика системы впуска.  

12.3 Диагностика топливной системы.  

12.4 Диагностика системы зажигания.  

12.5 Диагностика системы управления холостым ходом. Диагностика системы нейтрализации выхлопных 

газов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

компетенции (ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения  

компетенции  

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные 

и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

ПК - 3.1Контролирует 

готовность к эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

ПС: 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГ

О 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация 

и координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и 

внешними  

 
   ПК – 3.2 Оформляет договоры 

на проведение технического 

осмотра транспортных 

средств 

ПК - 3.3 Измеряет и проверяет 

параметры технического 

состояния транспортных средств. 

ПК - 3.4 Принимает решение о 

соответствии технического 

состояния транспортных 

средств требованиям 

безопасности дорожного 

движения 
 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 

Технологическая Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирован

ие 

услуг по 

сервисному 

сопровождени

ю, 

основные, 

ПК-5 Способен 

выявлять 

естественнонау

-чную 

сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК - 5.1 Выявляет и 

анализирует проблемы, 

возникающие в ходе 

профессиональной 

деятельности, основываясь 

на современной научной 

картине мира. 

ПС: 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГ

О ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И СЕРВИСА 

B/03.6 Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и 
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дополнительн

ые и 

сопутствующи

е 

услуги 

 ПК - 5.2 Реализует и 

совершенствует новые 

методы, идеи, подходы и 

алгоритмы решения 

теоретических и 

прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности, в том числе с 

использованием методов 

математического 

моделирования. 

ПК - 5.3 Проводит 

качественный и 

количественный анализ 

полученного решения и 

вносит необходимые 

коррективы для получения 

оптимального результата 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 

 

 
Знать: 

- содержание и способы построения алгоритмов контроля технического состояния и диагностики транспортных средств; 

- методы и способы контроля технического состояния и диагностики транспортных средств; 

- принципы, виды и средства контроля технического состояния и диагностики транспортных средств; 

- методы по организации проведения контроля и диагностики транспортных средств. 

- методы и способы оформления договоров на проведение технического осмотра транспортных средств 

- методы по организации проведения контроля и диагностики транспортных средств. 

Уметь: 

- эксплуатировать системы контроля технического состояния и диагностики транспортных средств с использованием 

информационного, методического и технического обеспечения объектов автосервиса; 

Владеть:  

- навыками работы с измерительным и диагностическим оборудованием; 

- навыками определения неисправности систем и подсистем автомобиля по диагностическим параметрам. 

- навыками работы с программным обеспечением оформления договора на проведение технического 

осмотра транспортных средств. 

6. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр № 

8 9 10 

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

Общая трудоемкость дисциплины       8 288 2 72 4 144 2 72 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1,194 43     

  

в том числе в форме 

практической подготовки  
1,11 40 0,44 16 0,67 24 

  

Лекции 0,28 10 0,05 2 0,22 8 - - 

в том числе в форме практической 

подготовки 
  

0,05 2 0,22 8 

  

Практические занятия (курсовая 

работа) 
0.33 12 

0.11 4 0,17 6 

0,05 2 

в том числе в форме практической 

подготовки 
  

0.11 4 0,17 6 

  

Лабораторные работы (ЛР) 0.55 20 0,27 10 0,27 10 - - 

в том числе в форме практической 

подготовки 
  

0,27 10 0,27 10 

  

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,028 1 0,005 0,2 0,01 0,4 0,01 0,4 
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Самостоятельная работа 6,47 233 1,44 52 3,08 111 1,83 66 

Контактная самостоятельная работа  
 

 

 

20 

 

80  40 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины  
 32 21  26 

Формы контроля:      

зачет      0,105       3,8            

Экзамен          0,239      8,6   

Курсовая работа       0,1 3,6 

Подготовка к экзамену. 
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