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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова» 

(Университет) по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы, профилю подготовки «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» 

представляет собой систему документов, разработанных с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, аннотации 

программ учебных курсов, учебной и производственной практики и другие 

материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки от 19.12.13 № 1367 Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 190100.62 Наземные транспортно-

технологические комплексы высшего профессионального образования 

(ВПО) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 09.11.2009 г. № 546 в редакции Приказов 

Минобрнауки РФ от 18.05.2011 № 1657, от 31.05.2011 №1975; 

- Положение о филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области; 

- устав Университета. 

 

1.3. Общая характеристика ООП. 

 1.3.1. Цель ООП бакалавриата: формирование способностей к 

обобщению, анализу, восприятию информации, способностей находить 
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организационно-управленческие решения в нестандартных условиях и в 

условиях различных мнений и нести за них ответственность, готовность 

использовать базовые знания в профессиональной деятельности, проводить 

расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы, 

участвовать в разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ, готовность к 

планированию и участию в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования, готовность к самообучению, организации 

обучения и тренинга производственного персонала. 

1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата - 4 года 10 месяцев при 

сочетании очной и очно-заочной форм обучения. 

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата - 240 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или высшем профессиональном образовании. 

Для успешного освоения данной образовательной программы 

подготовки бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими 

компетенциями в области математики, физики и (или) информатики в объёме 

государственных образовательных стандартов среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Вступительные испытания проводятся на основании Правил приёма  в 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северный (арктический) 

федеральный университет» имени М.В. Ломоносова. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы, профиль «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

- исследование, проектирование, производство и эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

промышленной и оборонной отраслях; 

- образовательные учреждения начального профессионального, 

среднего профессионального образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, а также  

технологические процессы их проектирования, конструирования, 
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моделирования, экспериментального исследования, изготовления и монтажа, 

испытания и контроля качества, ввода в эксплуатацию, технического 

обслуживание и ремонта. 

  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- проектно-конструкторская, направленная на проектирование и расчет 

подъемно-транспортных машин и их рабочего оборудования с 

использованием средств автоматизации, выполнением технико-

экономического и экологического обоснования проектных расчетов, 

разработкой проектной и рабочей технической документации; 

- производственно-технологическая, связанная с технологической 

проработкой проектируемых подъемно-транспортных машин, разработкой и 

планированием технологических процессов их изготовления, монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию, обеспечением экологической 

безопасности производства и качества выпускаемой продукции; 

- научно - исследовательская, связанная с математическим 

моделированием и оптимизацией параметров подъемно-транспортной 

техники с использованием современных информационных технологий, 

экспериментальными исследованиями и проведением измерений с выбором 

современных технических средств и обработкой результатов; 

- организационно - управленческая, направленная на организацию 

эффективной работы научно-производственного коллектива исполнителей, 

принятием исполнительских решений в условиях спектра мнений, поиском 

оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- сервисно-эксплуатационная, направленная на разработку методов 

эксплуатационной и технико-экономической оценки проектно-

конструкторских и технологических решений при создании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 

обеспечение оптимального уровня их безопасности и ремонтопригодности, 

анализ и применение стратегий технического обслуживания, ремонта 

различных групп подъемно-транспортной техники и выбор оптимальных 

систем управления их технической эксплуатацией. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе; 
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- осуществление информационного поиска по отдельным агрегатам и 

системам объектов исследования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов. 

проектно-конструкторская деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке технических 

условий на проектирование и технических описаний наземных транспортно-

технологических машин. 

производственно-технологическая деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке технической 

документации для производства, модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин 

и технологического оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин. 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации 

технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и  

технологического оборудования; 

- подготовка исходных данных для составления планов, программ, 

графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической 

документации; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 
 

 3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её  
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достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать  средства развития  достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в  

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные  требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 

к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-16). 
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3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 

- способен использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач (ПК-1); 

- владеет культурой профессиональной безопасности, способен  

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готов применять профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий  труда  в  сфере своей  профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, готов 

работать с программными средствами общего назначения (ПК-4). 

научно-исследовательская деятельность: 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в  

выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования  подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе (ПК-5); 

- способен осуществлять информационный поиск по отдельным 

агрегатам и системам объектов исследования (ПК-6); 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

техническом обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-7). 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке конструкторско-технической документации новых или 

модернизируемых образцов подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин и комплексов на их базе (ПК-8); 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

проектов технических условий, стандартов и технических описаний подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин (ПК-9). 

производственно-технологическая деятельность: 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке технологической документации для производства, модернизации, 

эксплуатации и технического обслуживания подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных  машин и  их  технологического 

оборудования (ПК-10); 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

проведении испытаний подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин и их технологического оборудования (ПК-11); 

- способен участвовать в осуществлении поверки основных средств 
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измерений при производстве и эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

организации производства и эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных и  дорожных  машин и  их технологического 

оборудования (ПК-13); 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в  

организации технического контроля при исследовании, проектировании,  

производстве и эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин и  технологического оборудования (ПК-14); 

- способен участвовать в подготовке исходных данных для 

составления планов, программ, проектов, смет, заявок, инструкций и другой 

технической документации (ПК-15); 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-16). 
 

3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП ВПО (Приложение). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование» 

  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012, 

приказом Министерства образования и науки от 19.12.13 № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры», 

ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 190100.62 Наземные 

транспортно-технологические комплексы содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП, регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; годовым календарным 

учебным графиком; рабочими программами учебных курсов; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также другими 

материалами. 
 

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы  
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по профилю «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование по годам обучения (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

графике учебного процесса. 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  по профилю 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование». 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению подготовки 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  по профилю 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование»  отображена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 
 

4.3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин.  

 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 

положением о рабочих программах САФУ.  

В ООП представлены аннотации рабочих программ всех дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным планом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История России» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины История России являются формирование 

у студентов комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации, формирование 

активной гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - Б1.Б.1. Преподается в течение 1 семестра обучения. 

Курс «История России» опирается на базовый школьный курс истории и 

одновременно является попыткой осмысления вопросов исторического 

развития страны, ее места и роли в мировых общественных процессах на 

качественно новом уровне теоретического обобщения и осмысления. 

Изучение дисциплины является основой для дальнейшего успешного 

изучения целого комплекса дисциплин гуманитарного и профессионального 

циклов. 

В результате освоения дисциплины приобретаются следующие 

компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 
 

Раздел 1. История как наука. Особенности исторического знания.  

Раздел 2.Становление отечественной государственности. Русь в IX-XV 

вв. 

Раздел 3. Московское государство (XVI – XVII вв.). 

Раздел 4. Российская империя (XVIII – начало XX вв.). 

Раздел 5. СССР и Россия в XX в. 

Раздел 6.Российская Федерация на современном этапе. 
 

В результате изучения дисциплины «История России» студент должен: 

знать: основные направления, теории и методы истории, движущие 

силы и закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, основные этапы и ключевые события истории 

России, выдающихся деятелей отечественной истории; 

уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии, работать с 

разноплановыми источниками, осуществлять эффективный поиск и 

обработку информации, преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе, 
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выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

владеть: навыками анализа исторических источников и критического 

восприятия информации, навыками самостоятельного проведения 

исторического исследования, навыками публичной речи, 

аргументированного отстаивания собственной позиции по различным 

проблемам истории. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра представлений о специфике философии как способе освоения 

мира, устойчивой мировоззренческой позиции, предполагающей целостное 

представление о мире, о современных философских проблемах природы, 

человека и общества, о философских проблемах и методах их исследования, 

которые позволят ему свободно ориентироваться в социальном пространстве 

и применять свои знания в профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - Б1.Б.2. Преподается в течение 2 семестра обучения.  

Для изучения философии студент должен иметь знания в области 

социально-гуманитарных и естественных наук, предусмотренные стандартом 

среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины «Философия» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Введение в философию. Философия, круг ее проблем и 

значение для человека. Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития. Особенности философского 

мировоззрения и философского знания. Структура философского знания. 

Значение философии для науки, человека и человечества. 

Раздел 2. Учение о бытии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Основные формы бытия. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Динамические и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. 

Раздел 3. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представление о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Философские 

концепции сознания. Проблема происхождения сознания. Структура 

сознания. Сознание и бессознательное. Сознание, самосознание и личность. 

Раздел 4. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
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Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Раздел 5. Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, 

культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепция развития. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать: базовые ценности мировой культуры, основные концепции 

истории философии и философской теории, законы развития природы, 

общества и мышления, социальную значимость своей будущей профессии, 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, 

применять философские знания в формировании программ 

жизнедеятельности, самореализации личности, анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

владеть: способностью восприятия, обобщения и анализа информации, 

постановки цели и выбору путей её достижения, методами логического 

оформления результатов мышления и публичного выступления, ведения 

дискуссии на философские и научные темы, способностью сбора и анализа 

информации из отечественных и зарубежных источников, используя 

логические и научные методы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра иноязычной компетенции, уровень которой позволяет 

использовать иностранный язык как средство общения в диалоге культур: 

родной и иностранной; совершенствование рецептивных и продуктивных 

умений, необходимых для свободного устного и письменного 

профессионально-ориентированного общения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - Б1.Б.3. Преподается в течение 1, 2 и 3 семестров 

обучения. Дисциплина «Иностранный язык» является базовой дисциплиной 

гуманитарного, социального и экономического цикла, интегративной по цели 

обучения и междисциплинарной по содержанию.  

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-11,  ОК-14, ПК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Фонетика. Правила и техника чтения. 

Раздел 2. Грамматика. 

2.1. Части речи. Существительное: множественное число, 

притяжательный падеж, артикль. Местоимение: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные. Числительное: порядковое, количественное, 

дробное. Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот «имеется». 

Глагол (личные и неличные формы): система времен активного и пассивного 

залогов, согласование времен, модальные глаголы и их эквиваленты, 

фразовые глаголы, причастия, деепричастия, герундий, инфинитив. Строевые 

слова. 

2.2. Словообразование: аффиксация, конверсия. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. Базовая терминологическая лексика по 

специальности. Многозначность слов. Сочетаемость слов. Основные 

отраслевые словари и справочники. 

Раздел 4. Основы деловой переписки. Письма. Анкеты. 

Раздел 5. Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы 

по специальности. 

Раздел 6. Говорение. Публичная монологическая и диалогическая речь. 

Раздел 7. Аннотирование, реферирование. Перевод литературы по 

специальности. Виды аннотирования, реферирования. Письменный перевод с 
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иностранного языка литературы по специальности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: базовую нормативную грамматику в активном владении и 

основные грамматические конструкции для пассивного восприятия, 

стилистически нейтральную наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к общеупотребительному языку и профессиональную лексику, 

интернациональную лексику, структуру словарной статьи; виды словарей, 

разговорные формулы-клише, типичные характеристики текстов различных 

стилей, приемы и методы перевода текста по специальности, принципы 

реферирования, аннотирования, составления тезисов, некоторые особенности 

орфографии и пунктуации иностранного языка на примерах деловых писем, 

принципы составления резюме, сопроводительных писем и т.п.; 
уметь: использовать иностранный язык в межличностной и 

профессиональной деятельности, воспринимать общее содержание текстов 

заданного уровня сложности общего и профессионально-ориентированного 

характера, правильно употреблять терминологическую лексику в 

профессиональной речи, пользоваться современными системами машинного 

перевода, печатными и электронными словарями, применять полученные 

теоретические знания приемов перевода на практике, осуществлять поиск 

информации, используя отечественные и зарубежные источники, по 

полученному заданию, анализировать данные, необходимые для решения 

учебных задач, и подготовить информационный обзор, работать со 

справочной литературой и другими источниками информации, обрабатывать 

информацию на иностранном языке  и представлять ее в виде перевода, 

пересказа, краткого изложения, плана, составлять аннотации и рефераты  

статей на иностранном языке  по специальности, воспринимать на слух 

содержание учебных аудиоматериалов, принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать свою точку зрения, 

использовать Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной информации в 

учебных целях; 

владеть: всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, 

чтение, письмо, всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, 

поисковым), навыками работы с текстом – перевод, пересказ, компрессия и 

т. д. навыками извлечения необходимой информации из иноязычного текста 

для решения учебных задач, навыками эффективной коммуникации с 

использованием профессиональной терминологии и выражений речевого 

этикета на иностранном языке, навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении на английском языке, базовыми 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, навыками 

профессиональной и деловой письменной и устной речи на  иностранном 

языке. 



16 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра необходимого уровня правосознания, получении знаний по 

основным отраслям российского права, развитии навыков правильного 

ориентирования в системе законодательства, осознание необходимости 

правового регулирования общественных отношений, как условия законности 

и правопорядка; ознакомление с важнейшими принципами правового 

регулирования, определяющими содержание норм российского права; 

накопление и систематизация правовых знаний; характеристика и 

подробный анализ основных отраслей российского права; выработка 

навыков юридического мышления; формирование умения ориентироваться в 

особенностях правового регулирования профессиональной сферы  

жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - Б1.В.ОД.1. 

Преподается в течение 1 семестра. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин «История России».  

В результате освоения дисциплины «Правоведение» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Государство и право, их роль в жизни общества; норма права и 

нормативно-правовые акты; основные правовые системы современности; 

международное право как особая система права; источники российского 

права; закон и подзаконные акты; система российского права; отрасли права; 

правонарушение и юридическая ответственность; значение законности и 

правопорядка в современном обществе; правовое государство. 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации - основной закон  

государства; особенности федеративного устройства России; система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

Раздел 3. Понятие трудового права РФ; трудовые правоотношения; 

трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения; 

испытательный срок; перевод на другую работу; трудовая дисциплина и  

ответственность за ее нарушение; рабочее время и время отдыха; 
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обеспечение занятости высвобождаемых работников; порядок рассмотрения 

трудовых споров. 

Раздел 4. Экологическое право. 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность, авторское и патентное право в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 6. Административные правонарушения и  административная  

ответственность в профессиональной деятельности. 

Раздел 7. Понятие преступления; уголовная ответственность за 

совершение преступлений в профессиональной деятельности. 

Раздел 8. Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и  государственной тайны, правовые основы 

информационной безопасности. 

Раздел 9. Умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности в профессиональной деятельности. 

Раздел 10. Понятие гражданского правоотношения;  физические и 

юридические лица.  

Раздел 11. Содержание права собственности: владение, пользование и 

распоряжение; формы и виды права собственности. Защита права 

собственности; основания возникновения права собственности: 

первоначальные и производные способы; прекращение права собственности. 

Раздел 12. Обязательства в гражданском праве и  ответственность за их 

нарушение. Гражданско-правовой договор. 

 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

знать: основы российской правовой системы и российского законодательства, 

основы организации и функционирования судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профессиональной деятельности; правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к человеку, обществу и окружающей среде; 

права и обязанности гражданина; основы трудового законодательства; 

уметь: использовать этические и правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, использовать 

права и свободы человека и гражданина при разработке социальных проектов; 

использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; реализовывать права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности. 

владеть: основами хозяйственного права. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра навыков практического владения языком для активного 

применения иностранного языка в профессиональном общении, усвоение 

студентами  наиболее употребительной профессиональной лексики и 

фразеологии, а также совершенствование навыков коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла - 

Б1.В.ОД.2. Преподается в течение 7 семестра.  

В результате освоения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» приобретаются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-14 ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-9 ПК-16. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основы деловой переписки. Деловые письма. Контракты. 

Резюме. 

Раздел 2. Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы 

по специальности. 

Раздел 3. Развитие речи. Публичная монологическая и диалогическая 

речь. 

Раздел 4. Перевод специальной литературы. Аннотирование, 

реферирование. Письменный перевод литературы по специальности. 

 

В результате освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

студент должен: 

знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц  

терминологического характера; 

уметь: вести на иностранным языке беседу-диалог по специальности с 

целью поиска информации, переводить тексты по специальности со словарем; 

владеть: иностранным языком на уровне разговорного. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика отрасли» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование необходимых 

профессиональных знаний и овладение расчетно-аналитическими навыками 

применения экономических методов управления в производственном секторе 

экономики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - Б1.В.ОД.3. 

Преподается в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать достаточным 

уровнем знаний по дисциплинам «Математика», «Философия», 

«Правоведение». 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-1, ПК-6, ПК-

13, ПК-15. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Отраслевая структура машиностроения. 

Раздел 2. Концентрация, специализация, кооперирование и размещение 

предприятий 

Раздел 3. Основные фонды и капитальное строительство. 

Раздел 4. Оборотные средства предприятия 

Раздел 5. Организация заработной платы на предприятии 

Раздел 6. Себестоимость продукции 

Раздел 7. Прибыль предприятия и показатели эффективности 

деятельности. 

Раздел 8. Ценообразование в отрасли. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы законодательного регулирования деятельности фирмы; 

современные концепции экономики фирмы; экономический механизм 

управления организацией; 

уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания 

в процессе последующего обучения и практической деятельности;  владеть 

специальной экономической терминологией и лексикой;  навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по теории фирмы, 

институциональной экономики и практики ее развития; 
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владеть: методами микроэкономического анализа деятельности 

организаций; методами принятия решений в области управления 

производством, ресурсами, затратами и финансовыми результатами фирмы; 

методами выбора и обоснования организационно-правовых форм 

взаимодействия внутри организации и с внешней средой. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Корпоративная культура и деловая этика» 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

компетенций в области управления корпоративной культурой и 

нравственной саморегуляции профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Корпоративная культура и деловая этика» относится к 
дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и экономического 
цикла - Б1.В.ДВ.1.1. Преподается в 5 семестре. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 
полученными при изучении учебных предметов «История России», 
«Обществознание», «Литература» основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. Она направлена на подготовку 
выпускников, способных понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые проблемы деловой этики и корпоративной 
культуры, владеющих знаниями о технологиях управления корпоративной 
культурой, этике сферы производства, управленческой этике, и умеющих их 
использовать в практической деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-
2, ПК-5, ПК-13, ПК-15. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Корпоративная культура как разновидность культуры. 

История изучения корпоративной культуры, понятийно-терминологический 

аппарат. 

Раздел 2. Теоретические основы изучения корпоративной культуры. 

Типологии корпоративных культур. Динамика развития корпоративной 

культуры. Корпоративная культура в условиях организационных изменений. 

Лидерство в организации. Гендерные особенности корпоративной культуры. 

Корпоративные субкультуры, проблема. 

Раздел 3. Деловая этика как элемент корпоративной культуры. 

Этические нормы. Формы нарушения этических норм. Деловой этикет. 

 

В результате изучения дисциплины «Корпоративная культура и деловая 

этика» студент должен: 
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знать: понятийно-терминологический аппарат исследований 

корпоративной культуры; общие особенности основных теорий 

корпоративной культуры (Д.Зонненфельда, Ч.Хэнди, К.Камерона и Р.Квинна, 

Р.А.Кука, Э.Шейна и др.); различные подходы к типологии корпоративных 

культур; особенности наиболее распространенных типов корпоративных 

культур; нормы деловой этики и их нарушения; 

уметь: применять полученные знания для интерпретации происходящих 

процессов в организации, определять типы корпоративных культур по 

признакам, успешно решать неконструктивные конфликты в организациях, 

идентифицировать представителей распространенных корпоративных 

субкультур, типы руководителей, уметь взаимодействовать с ними, 

соблюдать нормы деловой этики; 

владеть: первоначальными навыками культурологического исследования, 

навыками ведения конструктивного диалога с представителями разных 

социокультурных общностей. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инженерная психология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра стройной системы знаний, умений и навыков, составляющих 

основу квалификации психолога-практика, предметом деятельности которого 

являются эргатические системы и люди как субъекты труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Инженерная психология» относится к дисциплинам по 

выбору гуманитарного, социального и экономического цикла - Б1.В.ДВ.1.2. 

Преподается в течение 5 семестра обучения.  

При освоении дисциплины обеспечивается общекультурная подготовка. 

Соблюдается связь с изучаемыми в высшей школе другими социально-

гуманитарными дисциплинами «История России», «Философия», 

«Правоведение», а также дисциплинами, обеспечивающими 

профессиональную подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения дисциплины «Инженерная психология» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-16. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Инженерная психология и эргономика как область научного 

знания. 

Раздел 2. Система «человек- машина» в инженерной психологии. 

Раздел 3. Оператор в системе «человек-машина». 

Раздел 4.Профессиональные действия и задачи в труде оператора. 

Основные модели трудового действия. Профессиональная задача и виды 

профессиональных задач. Концепция ошибки в инженерной психологии. 

Раздел 5. Блоки проектирования систем «человек-машина» 

Раздел 6. Основы эксплуатации систем «человек- машина». Основные 

направления эксплуатации СЧМ. Профессиональная подготовка и 

постоянная переподготовка операторов, формирование бригад (команд) 

операторов. Организация группового взаимодействия. Методы изучения 

групповой деятельности. Принципы формирования рабочей группы. 

Организация труда операторов: разработка режима труда и отдыха, контроль 

за состоянием операторов, охрана и психогигиена труда, оценка результатов 

труда, использование методов мотивации. 

Раздел 7. Основные особенности системы «человек-компьютер». 
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Раздел 8. Физиологические и психологические факторы 

функциональных состояний в контексте инженерной психологии. 

Раздел 9. Инженерная психология и эргономика в изучении 

профилактике происшествий. 
 

В результате изучения дисциплины «Инженерная психология» студент 

должен: 

знать: основные концепции психологии труда, инженерной психологии 

и эргономики, понимать, в каких областях практики и каким образом могут 

быть применены знания научной психологии; пределы применения знаний, 

умений и навыков на практике; 

уметь: разрабатывать программу психологического обследования 

субъектов труда и их деятельности в связи с конкретным социальным 

заказом, проводить психологический анализ конкретных видов труда, 

профессиональных задач и ситуаций, составлять эмпирические 

классификации профессий, выбирать пути и средства оптимизации, 

применительно к конкретной проблемной ситуации; 

владеть: методологическими подходами, теоретическими знаниями, 

методами исследования и воздействия, адекватными различным 

практическим задачам психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Морская энциклопедия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является изучение судостроительного 

производства, конструкций морской техники, транспортного судоходства и 

рыбного промысла, морской добычи полезных ископаемых Мирового океана, 

морской мощи государства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Морская энциклопедия» относится к дисциплинам по 

выбору гуманитарного, социального и экономического цикла - Б1.В.ДВ.2.1. 

Преподается в течение 2 семестра обучения. Изучение дисциплины являются 

необходимым условием для освоения  специальных дисциплин, успешного 

прохождения учебной и производственных практик.  

В результате освоения дисциплины «Морская энциклопедия» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-

5, ПК-16. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Морская и судостроительная терминология. Развитие 

кораблестроения и судостроения РФ. 

Раздел 2. Классификации судов и кораблей. 

Раздел 3. Основы теории корабля. Общее устройство судов. Конструкция 

корпуса. Общесудовые системы и устройства. 

Раздел 4. Грузоподъемные машины и устройства судов. 

Раздел 5. Назначение и состав судовых энергетических установок 

различных типов. Электрооборудование судов. 

В результате изучения дисциплины «Морская энциклопедия» студент 

должен: 

знать: тенденции и направления развития судостроения и морской 

техники,  принципиальные технологии изготовления, эксплуатации и 

обслуживания, иметь представление о морской и судостроительной 

терминологии; 

уметь: оценивать мореходные свойства судов, кораблей и других 

плавучих сооружений в изменяющихся условиях эксплуатации и 

обслуживания; 

владеть: основными расчётами мореходных, технических и 

эксплуатационных характеристик и свойств кораблей и судов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Освоение Арктического шельфа» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра понимания значимости развития Арктического шельфа для 

Российской Федерации, изучение объектов инфраструктуры, изучение 

ледостойкого нефте- и газодобывающего оборудования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Освоение Арктического шельфа» относится к дисциплинам 

по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла - 

Б1.В.ДВ.2.2. Преподается в течение 2 семестра обучения. 

Изучение дисциплины являются необходимым условием для освоения  

специальных дисциплин, успешного прохождения учебной и 

производственных практик. В результате освоения дисциплины «Освоение 

Арктического шельфа» приобретаются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-5, ПК-16. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Влияние объектов Арктического шельфа на развитие Северо-

Западного региона РФ. 

Раздел 2. Объекты береговой инфраструктуры. Инфраструктурное развитие 

Арктического шельфа России. 

Раздел 3. Морские объекты обустройства. Газовые проекты на Арктическом 

шельфе России. Нефтяные проекты на Арктическом шельфе России. Объекты 

обустройства Приразломного месторождения. Ледостойкие платформы. 

Подводные комплексы нефте- и газодобычи. 

Раздел 4. Основные природоохранные мероприятия. Экологические 

проекты на Арктическом шельфе России. 

Раздел 5. Перспективные работы для освоения Арктического шельфа. 

В результате изучения дисциплины «Освоение Арктического шельфа» 

студент должен: 

знать: объекты обустройства месторождений; виды работ, выполняемых 

на Арктическом шельфе; 

уметь: разрабатывать программы, планы проведения исследований на 

Арктическом шельфе; 

владеть: основными расчётами технических и эксплуатационных 

характеристик средств освоения Арктического шельфа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра базовых знаний о закономерностях экономики, основных методах 

и инструментах экономической теории, освоение основных понятий 

экономической теории, ознакомление с основными макро- и 

микроэкономическими показателями и принципами их расчета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам по 

выбору гуманитарного, социального и экономического цикла – Б1.В.ДВ.3.1. 

Преподается в течение 3 семестра.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин «Философия», «История 

России» «Правоведение».  

В результате освоения дисциплины «Экономическая теория» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-

11, ОК-12, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-13. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и 

макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. 

Прикладные экономические дисциплины. Экономический анализ и 

экономическая политика. Экономические институты. Экономическая модель. 

Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к 

классификации экономических систем. 

Раздел 2. Собственность: социально-экономические характеристики 

типов собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы 

собственности. Роль собственности в формировании экономической 

системы. Социально-экономические типы производства. Модели поведения 

потребителя в экономике. 

Раздел 3. Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и 

структура. Субъекты рыночных отношений. Спрос, предложение, цена как 

основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие спроса и 

предложения во времени. 
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Раздел 4. Производительность. Производительность факторов 

производства. Зависимость производительности от количества и качества 

производственных ресурсов. 

Раздел 5. Стоимость и затраты. Выручка и доход фирмы. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли. 

Раздел 6. Конкуренция и структура рынка. Предложение фирмы 

совершенного конкурента. Монополия. Естественная монополия. Модель 

монопольного рынка по сравнению с рынком совершенной конкуренции. 

Ценовая дискриминация: понятия и виды. Антимонопольное регулирование. 

Монопольная власть на рынке труда. Влияние профсоюзов на рынки труда. 

Двусторонняя монополия на рынке труда. 

Раздел 7. Экономическая эффективность и теория благосостояния. 

Социальная справедливость. Неравенство доходов и перераспределение 

доходов государством; налоги и трансферты. 

Раздел 8. Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы 

нейтрализации отрицательных последствий внешних эффектов: 

административные и экономические. 

Раздел 9. Основные направления экономической деятельности 

государства. Особенности макроэкономического анализа. Основные 

макроэкономические показатели.  Экономический рост. Экономическое 

развитие. Уровень благосостояния. Качество жизни. Безработица. Инфляция 

и покупательная способность денег. Меры борьбы с инфляцией. Банковская 

система. Деньги и денежный рынок. Налоги. Бюджет. Фискальная политика. 

Рынок труда и совокупное предложение. Спрос, предложение труда. 

Причины неравновесия на рынке труда. 

 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен: 

знать: основные понятия экономической теории, основные макро- и 

микроэкономические показатели и принципы их расчета; 

уметь: рассчитывать основные макро- и микроэкономические показатели; 

владеть: навыками работы с первоисточниками, применения знаний для 

анализа практических проблем экономики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Цели освоения дисциплины: дать системные знания о деятельности 

производственных и коммерческих предприятий в современных условиях, 

связанных с интеграционными процессами в производственном 

менеджменте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла - Б1.В.ДВ.3.2. 

Преподается в течение 3 семестра.  

 Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин: «История России», 

«Философия»,  «Правоведение». 

 В результате освоения дисциплины «Менеджмент» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

 

 3.Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

 Раздел 1. Современные тенденции в менеджменте организации. 

 Раздел 2. Принципы и методы построения эффективных систем 

управления производством. 

 Раздел 3. Производственные стратегии организации; календарное 

планирование производства, основы организации мониторинга 

производственных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» студент должен: 

знать: современные тенденции в менеджменте организации; 

производственные стратегии организации; календарное планирование 

производства, основы организации мониторинга производственных 

процессов; 

уметь: рассчитывать эффективность использования производственных 

ресурсов; 

владеть: основными методами, технологиями принятия управленческих 

решений в сфере производства продукции и услуг. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра базовых математических знаний, способствующих успешному 

освоению различных курсов обеспечение подготовки студентов к изучению в 

последующих семестрах ряда специальных дисциплин,  приобретение 

навыков построения и применения математических моделей в инженерной 

практике, развитие логических, познавательных и творческих способностей 

студентов, доведение до понимания студентами роли математики, как языка 

науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла – Б2.Б.1. Преподается в течение 1, 2 и 3 

семестров обучения. 

В результате освоения дисциплины «Математика» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-6, ОК-10, ПК-1, ПК-5. 

Содержание дисциплины базируется на школьных знаниях, а знания, 

умения и навыки, полученные при её изучении, используются в процессе 

освоения общих математических и естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, при курсовом и 

дипломном  проектировании, в практической профессиональной 

деятельности. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные модули) 

 

Модуль I: 

1. Линейная алгебра. 

2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

4. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

Модуль II: 

5. Интегральное исчисление. 

6. Элементы теории функций комплексного переменного. 

7. Дифференциальные уравнения. 

8. Элементы теории уравнений математической физики. 

9. Последовательности и ряды.  

Модуль III: 
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10. Теория вероятностей и математическая статистика. 

11. Дискретная математика.  
 

В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и 

элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и 

математической статистики, математических методов решения 

профессиональных задач; 

уметь: проводить анализ функций, решать основные задачи теории 

вероятности и математической статистики, решать уравнения и системы 

дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам, 

применять математические методы при решении типовых профессиональных 

задач; 

владеть: методами построения математической модели типовых 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра основных понятий информатики, информационных процессов и 

моделей данных, технических и программных средств реализации 

информационных процессов и основ защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического 

и естественнонаучного цикла - Б2.Б.2. Преподается в течение 1 и 2 семестров 

обучения. 

В результате освоения дисциплины «Информатика» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-4, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-15.  

Дисциплина «Информатика» относится к базовому уровню и 

обеспечивает базовую подготовку для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», 

«Компьютерная графика», «Технические и программные средства САПР».  

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Понятия информации. Общая характеристика информационных 

процессов. 

Раздел 2. Представление информации в компьютерах. 

Раздел 3. Функциональная, структурная и логическая организация 

компьютера. 

Раздел 4. Программные и технические средства реализации 

информационных процессов. 

Раздел 5. Организация хранения данных. 

Раздел 6. Информационный процесс обработки текстовой информации. 

Раздел 7. Информационный процесс обработки графической и звуковой 

информации. 

Раздел 8. Информационный процесс обработки информации в 

электронных таблицах. 

Раздел 9. Информационный процесс хранения и обработки информации в 

базах данных. 

Раздел 10. Телекоммуникационные технологии. 

Раздел 11. Основы, методы и средства защиты информации. 
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В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

знать: виды информационных процессов, методы, способы и средства 

хранения, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, современные 

тенденции развития информатики, вычислительной техники и 

информационных технологий, осознавать опасности и угрозы, возникающие 

в информационных процессах, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; 

уметь: применять вычислительную технику для решения практических 

задач; использовать современные методы, способы и средства хранения, 

обработки и передачи информации; 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информации, с программными и техническими средствами реализации 

информационных процессов, методами и средствами создания и оформления 

технической документации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является изучение студентами основных 

закономерностей физических явлений в веществе и его взаимосвязи со 

свойствами, методов их анализа в свете современных достижений науки и 

техники; формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие 

физического мышления, закрепление и углубление навыков 

экспериментальной работы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла – Б2.Б.3. Преподается в течение 2 и 3 семестров 

обучения. Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Алгебра» основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

В результате освоения дисциплины «Физика» приобретаются следующие 

компетенции: ОК-6, ОК-10, ПК-1, ПК-8. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Механика. 

Механика материальной точки (Законы Ньютона, Законы сохранения и 

изменения механической энергии и импульса). Механика твердого тела 

(понятие момента инерции, момента импульса, момента силы; Законы 

динамики вращательного движения). Механика жидкостей и газов. Элементы 

специальной теории относительности. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Основы термодинамики (внутренняя энергия идеального газа; 

уравнение состояния идеального газа; работа газа; первое начало 

термодинамики; теплоемкость и политропические процессы; адиабатный 

процесс; энтропия; второе начало термодинамики; тепловые машины). 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов (Распределение 

Максвелла, Барометрическая формула, Распределение Больцмана, Среднее 

число столкновений и длина свободного пробега молекул, Явления 

переноса). Реальные газы, жидкости и твердые тела. Ван-дер-Ваальсовский 

газ, Эффект Джоуля-Томсона, Поверхностное натяжение, Кристаллическое 

строение вещества, Теплоемкость твердых тел. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 
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Электростатика (электрическое поле; теорема Гаусса; электрический 

диполь, электрическое поле в диэлектриках; конденсаторы). Постоянный 

электрический ток. Электрический ток в металлах, жидкостях и газах. 

Магнитное поле (закон Био-Савара-Лапласа; Силы Ампера и Лоренца; 

ускорители заряженных частиц; эффект Холла; закон полного тока). 

Электромагнитная индукция и самоиндукция. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Механические и электромагнитные колебания (гармонические 

колебания; сложение колебаний; колебания твердого тела; вынужденные 

колебания и резонанс; электрический колебательный контур). Механические 

волны (фазовая и групповая скорости; интерференция волн; стоячие волны; 

звуковые волны; эффект Доплера). Электромагнитные волны (получение 

электромагнитных волн; дифференциальное уравнение электромагнитной 

волны; энергия электромагнитных волн). 

Раздел 5. Оптика. 

Геометрическая оптика (принцип Ферма и законы геометрической 

оптики; оптические приборы; аберрации оптических систем; основы 

фотометрии). Интерференция света. Дифракция света. Взаимодействие света 

с веществом (дисперсия света; электронная теория дисперсии; поглощение 

света; эффект Доплера; излучение Вавилова-Черенкова); Поляризация света. 

Корпускулярная оптика (тепловое излучение; оптическая пирометрия; 

фотоэффект). 

Раздел 6. Основы квантовой теории. 

Атом водорода Резерфорда – Бора. Корпускулярно-волной дуализм. 

Соотношение неопределенностей. Волновая функция и ее смысл. Уравнение 

Шредингера и его применение. Квантовомеханическая модель атома 

водорода. 

Раздел 7. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: основные понятия, определения и законы физики; основные 

черты современной естественно - научной картины мира; 

уметь: отразить основные черты современной естественно - научной 

картины мира; применять знания, получаемые при изучении курса, к 

решению практически физических задач; 

владеть: научным методом мышления, инженерной интуицией. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является изучение основных 

закономерностей строения веществ и его взаимосвязи со свойствами, 

методам их анализа в свете современных достижений науки и техники; 

формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие химического 

мышления, закрепление и углубление навыков экспериментальной работы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла - Б2.Б.4. Преподается в течение 1 семестра 

обучения. Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов «Химия», «Физика» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

В результате освоения дисциплины «Химия» приобретаются следующие 

компетенции: ОК-6, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-16. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Роль химии в современном мире. Основные понятия, законы 

химии. 

Раздел 2. Химическая термодинамика и кинетика. 

Раздел 3. Растворы. 

Раздел 4. Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы. 

Раздел 5. Коррозия металлов и сплавов. 

Раздел 6. Реакционная способность веществ. 

Раздел 7. Химическая идентификация и анализ вещества. 

Раздел 8. Металлы и неметаллические материалы, применяемые в 

промышленности. 

 

В результате изучения дисциплины «Химия» студент должен: 

знать: химические элементы и их соединения, методы и средства 

химического исследования вещества; 

уметь: использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных; составлять и анализировать химические уравнения, соблюдать меры 

безопасности при работе с химическими реактивами; 

владеть: основными методами разделения и очистки химических 

элементов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является усвоение основ необходимого 

экологического мировоззрения для взаимодействия современного человека с 

окружающим миром, в том числе в его практической, в частности научно-

технической деятельности; ознакомление и накопление как качественной, так 

и особенно количественной информации для возможности самостоятельного 

ориентирования в вопросах экологических представлений о мире в 

настоящем и будущем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла – Б2.Б.5. Преподается в течение 3 семестра 

обучения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов «Химия», «Физика», 

«Биология», «География» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

В результате освоения дисциплины «Экология» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-10, ОК-15, ПК-3, ПК-15, ПК -16.  

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Разделы экологии, основные законы. 

Раздел 2. Учение о биосфере, биологическое разнообразие- основа 

устойчивости экосистем. 

Раздел 3. Глобальные экологические проблемы: загрязнение атмосферы; 

гидросферы; антропогенное изменение литосферы. 

Раздел 4. Экологические и экономические основы рационального 

природопользования. 

Раздел 5. Инженерная защита окружающей среды, безотходные технологии.  

Раздел 6. Экологическое право, международное сотрудничество по вопросам 

охраны окружающей среды. 

Раздел 7. Концепция «устойчивого развития», учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. 

Раздел 8. Экология человека. 

 

В результате изучения дисциплины «Экология» студент должен: 
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знать: основы фундаментальной экологии; биогеохимические круговороты 

веществ; модели биосферных процессов; глобальные экологические проблемы; 

уровни техногенного загрязнения окружающей среды; 

уметь: обеспечить безопасное существование человеческого 

сообщества; структурировать тенденции развития мировой энергетики; 

владеть: информацией о глобальных экологических проблемах 

современности; методами и средствами охраны окружающей среды; 

экологическими принципами нормирования и экологическим 

законодательством; понятиями радиационной экологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра 

способности к логическому мышлению, обучение методам теоретической 

механики и способности их применения к решению практических задач, дать 

знание студентам основных законов и уравнений механики; научить решать 

реальные задачи расчета механических систем; научить анализировать 

полученные результаты. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла – Б2.В.ОД.1. Преподается в течение 3 и 4 семестров обучения. Знание 

курса теоретической механики необходимо для успешного изучения 

последующих дисциплин профессионального цикла, а в дальнейшем для 

успешной творческой деятельности специалиста. 

В результате освоения дисциплины «Теоретическая механика» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-6, ОК-10, ПК-1, ПК-8, ПК-11, 

ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы): 
 

Раздел 1. Предмет теоретической механики. Разделы механики. Основные 

понятия и определения. 

Раздел 2. Статика. Аксиомы статики. Связи, реакции связей. Плоская 

система сил. Приведение к заданному центру. Частные случаи. Условия 

равновесия. Фермы. Расчет фермы. Методы расчета. Пространственная 

система сил. Приведение пространственной системы сил к данному центру. 

Частные случаи. Условия равновесия. 

Раздел 3. Кинематика точки. Способы задания движения точки. Скорость 

и ускорение точки. Кинематика твердого тела. Поступательное и 

вращательное движения твердого тела. Плоское движение твердого тела. 

Определение скоростей и ускорений точек тела. 

Раздел 4. Динамика. Законы Галилея – Ньютона. Динамика точки. Задачи 

динамики. Прямолинейные колебания материальной точки. Общие теоремы 

динамики точки. Динамика механической системы. Общие теоремы 

динамики системы. 

Раздел 5. Принципы механики. Применение вариационных принципов к 

расчету механизмов. 
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В результате изучения дисциплины «Теоретическая механика» студент 

должен: 

знать: основные подходы к формализации и моделированию равновесия и 

движения материальных тел, постановку и методы решения задач о движении и 

равновесии механических систем, основные положения и расчетные методы, 

используемые в механике, на которых базируется изучение курсов всех 

строительных конструкций, машин и оборудования; 

уметь: применять полученные знания по механике при изучении дисциплин 

профессионального цикла; 

владеть: основными современными методами постановки, исследования и 

решения задач механики; навыками расчета элементов строительных 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерная графика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является изучение методов и средств 

машинной графики; приобретение знаний и умений по работе с пакетами 

прикладных программ; умение создавать геометрические объекты с 

помощью конкретной интерактивной системы, умение пользоваться  

библиотекой графических материалов, ознакомление с современными 

методами и средствами автоматизации выполнения и оформления проектно-

конструкторской документации, овладение методами выполнения чертежей в 

соответствии с правилами оформления конструкторской документации 

(ЕСКД), построение и чтение сборочных чертежей, овладение навыками 

обращения со справочной литературой. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла – Б2.В.ОД.2. Преподается в течение 6 семестра обучения. 

Компьютерная графика стала неотъемлемой частью высшего 

образования. Это обусловлено быстрым развитием вычислительной техники 

и активным внедрением её во все области человеческой деятельности. 

Компьютерная графика представляет собой новое направление в технике, 

призванное автоматизировать чертежно-графические работы. Предметом 

компьютерной графики является автоматизация построения графических 

моделей, их преобразование и исследование. Теоретической основой 

формирования графических моделей является геометрическое 

моделирование, т.е. представление информации с точки зрения ее 

геометрических свойств. 

Курс компьютерной графики изучается после освоения студентами 

«Начертательной геометрии и инженерной графики» и «Информатики». 

Знание курса компьютерной графики необходимо для успешного изучения 

последующих дисциплин профессионального цикла, а в дальнейшем – для 

успешной творческой деятельности специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины «Компьютерная графика» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-10, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-8. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 
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Раздел 1. Ведение. Конструкторская документация. Оформление 

чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, подписи, 

обозначения. 

Раздел 2. Аксонометрические проекции деталей. 

Раздел 3. Геометрическое моделирование и решаемые им задачи, 

графические объекты, примитивы и их атрибуты, представление 

видеоинформации и ее машинная генерация. 

Раздел 4. Графические языки, метафайлы, архитектура графических 

терминалов и графических рабочих станций, 

Раздел 5. Реализация аппаратно-программных модулей графической 

системы, базовая графика, пространственная графика. 

Раздел 6. Современные стандарты компьютерной графики, графические 

диалоговые системы, применение интерактивных графических систем. 

Раздел 7. Изображения и обозначения резьбы. Рабочие чертежи деталей. 

Выполнение эскизов деталей машин. 

Раздел 8. Изображение сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий. 

 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» студент 

должен: 

знать: методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений; построение и 

чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения; правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД; методы и средства геометрического моделирования 

технических объектов; методы и средства автоматизации выполнения и 

оформления проектно-конструкторской документации; тенденции развития 

компьютерной графики, ее роль и значение в инженерных системах и 

прикладных программах; 

уметь: применять полученные знания по компьютерной графике при 

изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками разработки конструкторской и технологической 

документации на электронных носителях. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическое моделирование в технических системах» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является обучение будущего бакалавра 

математическому моделированию объектов и процессов, то есть умению 

заменить реальный объект или процесс моделью и путем исследования 

получить сведения об объекте в различных условиях эксплуатации,  

принципам и методам моделирования процессов и конструкций, методам 

составления и решения дифференциальных уравнений, умению составлять 

расчетные схемы объектов и систем, разрабатывать математические и 

физические модели объектов и систем, обрабатывать результаты 

исследований математических и физических моделей, производить 

оптимизацию объектов и систем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Математическое моделирование в технических системах» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части математического 

и естественнонаучного цикла - Б2.В.ОД.3. Преподается в течение 6 семестра 

обучения. 

В результате освоения дисциплины «Математическое моделирование в 

технических системах» приобретаются следующие компетенции: ОК-10, ОК-

12, ПК-1, ПК- 4. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Задачи и объекты математического и физического 

моделирования. Цель, содержание и объем дисциплины. Основная и 

дополнительная литература. Применение методов математического и 

физического моделирования в науке и производстве. Понятие о физическом 

макетировании и математическом моделировании. Модель. Оценка 

универсальности, адекватности, точности и экономичности модели. 

Раздел 2. Математическое моделирование. Форма и принципы 

представления математических моделей. Рассматриваются общие вопросы 

математического моделирования, приводится классификация 

математических моделей. 

Раздел 3. Особенности построения математических моделей. 

Описывается процесс построения математической модели. Приводится 

словесный алгоритм процесса. 

Раздел 4. Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент. 

Решение математических моделей. Метод конечных элементов. В теме 
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раскрывается суть компьютерного моделирования, рассматриваются точные 

и численные методы решения математических задач. 

Раздел 5. Компьютерное моделирование при обработке опытных данных. 

Рассматриваются методы решения задач аппроксимации и интеграции 

опытных данных. Интерполирование функций. Построение 

интерполяционного многочлена в явном виде. Аппроксимация опытных 

данных. Сглаживание опытных данных методом наименьших квадратов. 
Раздел 6. Оптимизация. Понятие оптимизации. Критерии оптимизации. 

Целевая функция. Однокритериальная и многокритериальная оптимизация. 

Методы многокритериальной оптимизации. 

 

В результате изучения дисциплины «Математическое моделирование в 

технических системах» студент должен: 

знать: принципы и методы моделирования процессов и конструкций, 

методы составления и решения дифференциальных уравнений; 
уметь: составлять расчетные схемы объектов и систем, разрабатывать 

математические и физические модели объектов и систем, обрабатывать 

результаты исследований математических и физических моделей, 

производить оптимизацию объектов и систем, владеть методами 

оптимизации и методами обработки экспериментальных данных; 

владеть: навыками разработки математических и физических моделей 

объектов и систем, обработки результатов исследований математических и 

физических моделей, проведения оптимизации объектов и систем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прикладная математика: Геометрические основы конструирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение студентами базовых 

знаний о совокупности математических (геометрических) методов, моделей и 

алгоритмов, применяемых системах автоматизированного проектирования 

при выполнении проектно-конструкторских работ. Особое влияние уделено 

различным разделам прикладной геометрии, широко используемых в CAD-

системах различного уровня, включающих в себя методы создания 

твердотельных и поверхностных моделей изделий машиностроительного 

профиля, различные и математические модели и алгоритмы компьютерной 

графики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Прикладная математика: Геометрические основы 

конструирования» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла - Б2.В.ОД.4. 

Преподается в течение 2 семестра обучения. Дисциплина является логическим 

дополнением курса математики, а именно разделов, связанных с 

аналитической геометрией, линейной алгеброй. Освоение дисциплины 

необходимо для успешного изучения курсов: «Детали машин и основы 

конструирования», «Теория наземных транспортно-технологических 

машин», «Строительные и дорожные машины», «Автоматизация 

инженерных расчетов»,  а в дальнейшем - для успешной творческой 

деятельности специалиста на производственных предприятиях. 

В результате освоения дисциплины приобретаются компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-8, ПК-10, ПК-15. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Цели и задачи проектно-конструкторской деятельности. 

Геометрические модели и моделирование: основные понятия и определения. 

Системы Российской и международной стандартизации при геометрическом 

(электронном) описании изделий. 

Раздел 2. Векторно-параметрический способ описания элементов 

геометрических моделей изделий. 

Раздел 3. Математическое описание кривых в векторно-параметрической 

форме. 

Раздел 4. Математическое описание поверхностей в векторно-

параметрической форме. 
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Раздел 5.  Параметризация геометрических моделей изделий 

Раздел 6. Основы сплайн-геометрии. 

Раздел 7. Основные алгоритмы компьютерной графики для 

визуализации и создания фотореалистичных изображений. Основные 

форматы хранения и обмена геометрическими моделями. 

 

В результате изучения дисциплины «Прикладная математика: 

Геометрические основы конструирования» студент должен: 

знать: основные понятия и определения в области геометрического 

моделирования изделий машиностроительного профиля, электронных 

моделей изделий, математический аппарат векторно-параметрического 

способа описания элементов геометрических моделей изделий, основные 

 алгоритмы компьютерной графики для визуализации и: создания 

фотореалистичных изображений. 

уметь: анализировать геометрию деталей различного назначения, 

обосновывать методологию их проектирования в компьютерных средах, в 

том числе деталей с поверхностями двоякой кривизны, проводить 

сравнительный анализ методов создания геометрических моделей в 

различных системах автоматизированного проектирования; 

владеть: приемами работы с автоматизированными системами 

геометрического моделирования при создании трехмерных моделей изделий 

машиностроительного профиля, эффективными методами создания 

 геометрических моделей и их параметризацией. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная информатика.  

Информационные технологии в управлении жизненным циклом изделий» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра теоретических знаний и практических навыков работы с 

информационными системами информационной поддержки изделий, 

построенными на базовых принципах, технологиях информационной 

поддержки поставок и жизненного цикла изделий машиностроительного 

профиля, усвоение базовых понятий технологий информационной поддержки 

изделий (ИПИ-технологий). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Прикладная информатика: Информационные технологии в 

управлении жизненным циклом изделий» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла - Б2.В.ОД.5.1. Преподается в течение 3 семестра обучения. Дисциплина 

является логическим дополнением курса информатики. Освоение 

дисциплины необходимо обучающимся для успешного изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. В процессе освоения 

дисциплины обучающиеся должны овладеть понятийным аппаратом, 

содержательным и формальным аспектом стандартов (ЕСКД, ЕСТД) и 

зарубежных стандартов (ИСО) в области информационной поддержки 

изделий, общими технологиям их реализации в различных средах создания 

инженерных данных. 

В результате освоения дисциплины приобретаются компетенции: ОК-1, 

ОК-2, ПК-10, ПК-15. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 
 

Раздел 1. Современное состояние, проблемы и перспективы внедрения 

ИПИ-технологий в различных отраслях производства. 

Раздел 2. PLM - решения при подготовке  инженерных данных: полное 

электронное описание изделия. 

Раздел 3. PLM - решения в управлении инженерными данными: 

конструкторские и технологические модели изделий. 

 

В результате изучения дисциплины «Прикладная информатика: 

Информационные технологии в управлении жизненным циклом изделий» 

студент должен: 
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знать: понятие интегрированной информационной среды (ИИС) 

предприятия; безбумажное представление информации, понятие 

электронного конструкторского документа; место и роль технологий 

информационной поддержки  изделий в общей системе организационно-

технических знаний; современные компьютерные системы информационной 

поддержки  изделий; понятие  об управлении инженерными данными; 

уметь: определять цели применения технологий  информационной 

поддержки изделий; разрабатывать конструкторско-технологическую 

документацию в электронном виде на базе CAD; знать основы 

геометрического моделирования трёхмерных объектов, классификацию 

геометрических моделей изделий и уметь разрабатывать в CAD-системах 

несложные проекты, содержащие трёхмерные модели деталей и сборок, и 

ассоциативно связанные с ними  чертежи; выполнять процедуры 

нисходящего, восходящего и гибридного проектирования совместно в CAD и 

PDM-системах; строить и редактировать структуры изделий и сборочных 

единиц в системах управления инженерными данными (PDM-системах); 

разрабатывать рабочие потоки в PDM – системе, выполнять стандартные 

PDM-процедуры (сдача на хранение и взятие на изменение документа и 

CAD-модели, согласование и создание новых версий и т.п.); 

владеть: специальной терминологией; навыками создания баз данных 

состава (структуры) изделия в конструкторском аспекте описания;  методами 

работы с PLM - системами. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Новые технологии подъемно-транспортных машин» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний о наукоемких технологиях разработки, проектирования и 

изготовления современных грузоподъемных машин, съемных 

грузозахватных приспособлений и их элементов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Новые технологии подъемно - транспортных машин» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части математического 

и естественнонаучного цикла - Б2.В.ОД.6. Преподается в течение 9 семестра 

обучения.  

В результате освоения дисциплины «Новые технологии подъемно - 

транспортных машин» приобретаются следующие компетенции: ОК-1, ОК- 5, 

ОК- 6, ОК- 8, ПК-8, ПК- 9, ПК-10, ПК -15. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Общие вопросы создания конкурентоспособных машин.  

Раздел 2. Методы создания новой техники и технологии. 

Раздел 3. Основы технологии изготовления сварных металлоконструкций. 

Раздел 4. Методы упрочнения рабочих элементов грузозахватных 

устройств. 

Раздел 5. Разработка конструкций и технологий современных 

фрикционных грузозахватных устройств. 

Раздел 6. Разработка конструкций и технологий современных  

эксцентриковых грузозахватных устройств. 

Раздел 7. Разработка технических требований наукоемких технологий. 

 

В результате изучения дисциплины «Новые технологии подъемно-

транспортных машин» студент должен: 

знать: новейшие достижения науки, техники и технологии в области 

разработки, проектирования и изготовления современных конструкций 

подъемно-транспортных машин и оборудования; 

уметь: реализовывать знания в проектной и производственной 

деятельности; 

владеть: навыками в использовании знаний по наукоемким технологиям 

изготовления современных конкурентоспособных грузоподъемных машин, 

грузозахватных устройств и их элементов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технические и программные средства системы автоматизированного 

проектирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра 

теоретических знаний и практических навыков в области построения и 

функционирования систем автоматизированного   проектирования, 

овладение основными методами и приемами работы с  техническими и 

программными средствами систем автоматизированного проектирования при 

создании технических систем, ознакомление с  организацией систем 

автоматизированного проектирования и методами их использования для 

решения проектных задач,  освоение навыков разработки моделей 

технических объектов и проектной документации с использованием 

современных систем автоматизированного проектирования, формирование 

представления об автоматизированных системах на предприятии, их 

информационного взаимодействия и роли систем автоматизированного 

проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Технические и программные средства системы 

автоматизированного проектирования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

Б2.В.ДВ.1.1. Преподается в течение 6 и 7 семестрах. 

В результате освоения дисциплины «Технические и программные средства 

систем автоматизированного проектирования» приобретаются следующие 

компетенции: ОК-3, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Цель и основные задачи курса. Место дисциплины в системе 

подготовки и значение в практической деятельности. Этапы жизненного 

цикла промышленных изделий. Роль  систем автоматизированного 

проектирования в жизненном цикле изделия. 

Раздел 2. Понятие инженерного проектирования. Особенности проектной 

деятельности. Техническое задание на проектирование. Разновидность и 

сложность объектов проектирования; Структура процесса проектирования. 

Этапы и стадии проектирования. Окружение и среда процесса 

проектирования. Основные принципы системного подхода к проектированию 

сложных систем. Структурный, блочно-иерархический и объектно-
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ориентированный подход. Нисходящее и восходящее проектирование. 

Иерархические уровни проектирования. 

Раздел 3. Основные понятия системотехники. Технические системы. 

Типовые проектные процедуры систем автоматизированного 

проектирования. Понятие систем автоматизированного проектирования. 

Критерии выбора систем автоматизированного проектирования. Состав и 

структура систем автоматизированного проектирования. Основные 

функциональные подсистемы систем автоматизированного проектирования. 

Проектирующие и обслуживающие подсистемы систем автоматизированного 

проектирования. Описание обеспечивающих подсистем систем 

автоматизированного проектирования (виды обеспечения систем 

автоматизированного проектирования). Техническое обеспечение систем 

автоматизированного проектирования. Состав технических средств систем 

автоматизированного проектирования.      

Раздел 4. Программное обеспечение систем автоматизированного 

проектирования. Структура программного обеспечения систем 

автоматизированного проектирования. Математическое обеспечение систем 

автоматизированного проектирования. Назначение математического 

моделирования в систем автоматизированного проектирования. 

Классификация моделей и параметров, используемых при 

автоматизированном проектировании. Лингвистическое обеспечение систем 

автоматизированного проектирования. Информационное обеспечение систем 

автоматизированного проектирования. Структура информационного 

обеспечения. 

Раздел 5. Способы хранения информации. Понятие базы данных, банка 

данных, системы управления базами данных.  Реляционная, сетевая и 

иерархическая модели данных. 

Раздел 6. Методическое и организационное обеспечение систем 

автоматизированного проектирования. Автоматизация конструкторского 

труда. Компьютерное моделирование. Понятие о конструкторско-

технологической подготовке производства. Электронные документы. 

Электронная модель изделия. Электронная структура изделия.  

Раздел 7. Обзор современных систем автоматизированного 

проектирования. Промышленные автоматизированные системы и их 

функции на различных этапах жизненного цикла изделия. Взаимодействие 

систем автоматизированного проектирования с другими информационными 

системами. Информационное взаимодействие  автоматизированных систем 

предприятия на основе принципов и стандартов CALS – технологий. 

 

В результате изучения дисциплины «Технические и программные 

средства систем автоматизированного проектирования» студент должен: 

знать: фундаментальные принципы функционирования и теоретические 
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основы построения систем автоматизированного проектирования; методы и 

средства автоматизации проектной деятельности; 

уметь: применять стандартные средства автоматизации для решения 

инженерно-конструкторских задач в рамках жизненного цикла создаваемого 

изделия; разрабатывать трехмерные модели технических объектов, 

применять полученные знания при решении многих технических и 

инженерных задач; 

владеть: навыками работы с программами автоматизированного 

проектирования, обеспечивать автоматизированный выпуск технической 

документации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные информационные технологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра  знаний о составе, структуре, принципах реализации и 

функционирования современных информационных технологий, 

используемых в  прикладных информационных технологиях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла – Б2.В.ДВ.1.2. Преподается в течение 6 и 7 

семестров. 

В результате освоения дисциплины «Современные информационные 

технологии» приобретаются следующие компетенции: ОК-3, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Содержание информационной технологии как составной части 

информатики, общая классификация видов информационных технологий и 

их реализация в промышленности, административном управлении, обучении. 

Раздел 2. Модели информационных процессов передачи, обработки, 

накопления данных, системный подход к решению функциональных задач и 

к организации информационных процессов, глобальная, базовая и 

конкретные информационные технологии. 

Раздел 3. Особенности новых информационных технологий, модели, 

методы и средства их реализации, объектно-ориентированные среды, 

функциональное и логическое программирование, информационные 

технологии в распределенных системах, технологии разработки 

программного обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины «Современные информационные 

технологии» студент должен: 

знать: основные понятия информационных технологий, их 

классификацию, основные виды и области применения; 

уметь: применять информационные технологии при проектировании 

ПТСДМ; 

владеть: методологией использования информационных технологий при 

проектировании ПТСДМ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

относится к дисциплинам профессионального цикла Б3.Б.1. Она состоит из 

двух самостоятельных дисциплин: Б3.Б.1.1 «Начертательная геометрия» и 

Б3.Б.1.2 «Инженерная графика». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Начертательная геометрия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является 

формирование у будущего бакалавра знаний в области начертательной 

геометрии, развитие пространственных представлений, необходимых в 

конструкторской работе, овладение методами построения изображений 

пространственных фигур на плоскости, способами решений геометрических 

задач, относящихся к этим формам, ознакомление с современными методами 

и средствами автоматизации выполнения и оформления проектно-

конструкторской документации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части 

профессионального цикла Б3.Б.1.1. Преподается в 1 семестре обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-

15. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Ведение. Предмет Инженерная геометрия. Начертательная 

геометрия. 

Раздел 2. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи. 

Раздел 3. Способы преобразования чертежа. 

Раздел 4. Многогранники. Кривые линии Поверхности. Поверхности 

вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические 

поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Построение разверток 

поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. 

Раздел 5. Аксонометрические проекции. 
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В результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия» студент 

должен: 

знать: методы построения обратимых чертежей пространственных 

объектов, изображения на чертеже линий и поверхностей, способы 

преображения чертежа, способы решения на чертежах основных 

метрических и позиционных задач, методы построения разверток с 

нанесением элементов конструкции на развертке и свертке; 

уметь: применять полученные знания по начертательной геометрии при 

изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками разработки конструкторской и технологической 

документации, как на бумажных, так и на электронных носителях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инженерная графика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Инженерная графика» является 

формирование у будущего бакалавра знаний в области  инженерной графики, 

освоение основных положений разработки проекционных чертежей, 

применяемых в инженерной практике, выполнения чертежей в соответствии 

с правилами оформления конструкторской документации (ЕСКД), съемки 

эскизов деталей, построения и чтения сборочных чертежей, овладение 

навыками обращения со справочной литературой, ознакомление с 

современными методами и средствами автоматизации выполнения и 

оформления проектно-конструкторской документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части 

профессионального цикла Б3.Б.1.2. Преподается во 2 семестре обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-15. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Ведение. Предмет Инженерная геометрия. Инженерная графика. 

Раздел 2. Конструкторская документация. Оформление чертежей. 

Элементы геометрии деталей. Изображения, подписи, обозначения. 

Раздел 3. Изображения и обозначения резьбы. 

Раздел 4. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей машин. 

Изображение сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий. 
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Раздел 5. Компьютерная графика, геометрическое моделирование и 

решаемые ими задачи. 

 

В результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» студент должен: 

знать: методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений, построение и 

чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения, правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД, методы и средства геометрического моделирования 

технических объектов, методы и средства автоматизации выполнения и 

оформления проектно-конструкторской документации, тенденции развития 

компьютерной графики, ее роль и значение в инженерных системах и 

прикладных программах; 

уметь: применять полученные знания по инженерной графике при 

изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками разработки конструкторской и технологической 

документации, как на бумажных, так и на электронных носителях. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Материаловедение» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний о строении металлов и сплавов, о наиболее важных физических и 

химических превращениях в металлах и сплавах; о результатах этих 

превращений; о свойствах основных конструкционных и инструментальных 

материалов, которые определяются их составом и строением. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части 

профессионального цикла Б3.Б.2. Преподается в течение 1 и 2 семестров. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при освоении цикла дисциплин (физика, химия), 

изучаемых в курсе средней полной общеобразовательной школы.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций: ОК- 6, ОК- 8, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

 

3.Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

 Раздел 1. Основы строения и свойства материалов. Фазовые 

превращения. Предмет и цели изучения дисциплины «Материаловедение», её 

место в инженерной подготовке. Основные эксплуатационные и 

теологические свойства материалов. Типы межатомных связей, 

металлический тип связи. Кристаллическое строение металлов, типы 

кристаллических решеток. Дефекты кристаллической решетки: вакансии, 

межузельные атомы, дислокации, границы. 

 Раздел 2. Деформация металлов, её виды. Механизмы пластической 

деформации металлов. Деформационное упрочнение при пластической 

деформации. Разупрочнение при нагреве деформированных металлов: 

возврат и рекристаллизация. Влияние пластической деформации на свойства 

металлов. 

 Раздел 3. Основы теории сплавов. Компоненты, фазы, структуры. 

Твердые растворы, химические соединения и смеси. Диаграммы фазового 

равновесия двухкомпонентных сплавов. Кристаллизация и превращения в 

твердом состоянии. Определение концентрации компонентов в фазах и 

относительного количественного соотношения фаз. 

 Раздел 4. Основы термической обработки и поверхностного 

упрочнения сплавов. Превращения в сталях при нагреве и охлаждении. 

Диаграммы изотермического превращения аустенита. Мартенситное и 
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бейнитное превращения  аустенита. Классификация видов термической 

обработки сталей. Отжиг, закалка и отпуск сталей. Выбор оптимальных 

параметров технологических процессов термической обработки. 

Поверхностная закалка; химико-термическая обработка: цементация, 

азотирование, нитроцементация, ионное азотирование.  

 Раздел 5. Железо и сплавы на его основе. Диаграмма фазового 

равновесия железо-углерод. Процессы происходящие в железоуглеродистых 

сплавах: эвтектическое, перитектическое и эвтектоидное превращения. 

 Раздел 6. Промышленные стали. Структура, свойства и классификация 

углеродистых сталей. Классификация углеродистых сталей по назначению.  

 Раздел 7. Структура, свойства и классификация чугунов. Процесс 

графитизации чугунов.  

 Раздел 8. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на 

фазовые превращения, структуру и свойства сталей. Классификация 

легированных сталей по назначению. Маркировка легированных сталей. 

Конструкционные легированные стали: термоулучшаемые, азотируемые, 

рессорно-пружинные, цементуемые.  

 Раздел 9. Инструментальные стали и сплавы, их химический состав, 

свойства и классификация по назначению. Твердые сплавы и режущая 

керамика, сверхтвердые материалы, материалы абразивных инструментов. 

Автоматные стали. 

 Раздел 10. Стали с особыми физико-химическими свойствами: 

коррозионностойкие, жаропрочные, жаростойкие и износостойкие стали. 

Химический состав, свойства, структура легированных сталей с особыми 

физико-химическими свойствами.  

 Раздел 11. Цветные металлы и сплавы.  Медь и её сплавы. Основные 

свойства меди и сплавов на её основе: латуни, бронзы, медно-никелевые 

сплавы. Маркировка и область применения меди и сплавов на её основе. 

Титан и его сплавы. Основные свойства титана и титановых сплавов. 

Классификация по назначению. Алюминий и его сплавы. Основные свойства 

алюминия, классификация алюминиевых сплавов по назначению. 

Деформируемые и литейные алюминиевые сплавы. Цинковые сплавы. 

Основные свойства, маркировка. Области применения. 

 Раздел 12. Неметаллические и композиционные материалы. Полимеры: 

строение, полимеризация и поликонденсация, свойства. Пластмассы: 

термопластичные, термореактивные, газонаполненные, эластомеры, резины, 

клеи, герметики. Стекло: неорганическое и органическое, ситаллы, 

металлические стекла. Полиморфные модификации углерода и нитрида бора. 

 Композиционные материалы.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: области применения различных современных материалов для 
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изготовления продукции, их состав, структуру, свойства, способы обработки; 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних 

факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.), их влияние на структуру, а 

структуры - на свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; 

уметь: выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение 

материала и причин отказов продукции под воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов; назначать соответствующую обработку для 

получения заданных структур и свойств, обеспечивающих надежность 

продукции; выбирать способы восстановления и упрочнения 

быстроизнашивающихся поверхностей деталей; 

владеть: навыками выбора материалов и назначения их обработки. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Сопротивление материалов» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

знаний в области сопротивления материалов, овладение теоретическими 

основами и практическими методами расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций и машин, основными законами 

механики деформируемого твёрдого тела, методами и приёмами решения 

конкретных прочностных задач при различных видах деформации, 

формирование навыков механических испытаний образцов различных 

материалов и деталей машин, развитие способности использовать 

прочностные и жесткостные расчёты при проектировании 

машиностроительных изделий заданного качества при наименьших затратах 

материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части 

профессионального цикла Б3.Б.3. 

Преподается в течение 4 и 5 семестров обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-6, ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-8, ПК-11. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные понятия сопротивления материалов: прочность, 

жесткость, устойчивость. Основные гипотезы и допущения. Реальный объект 

и расчетная схема, элементы расчетных схем и рациональное проектирование 

простейших систем,  внешние силовые факторы,  внутренние силовые 

факторы, напряжения, перемещения и деформации. Метод сечений. 

Раздел 2. Основные свойства материалов конструкций. Основные 

механические характеристики материалов. Испытания материалов. 

Инженерные методы расчета конструкций, допускаемые напряжения, 

коэффициенты запаса прочности, жесткости, по нагрузкам. 

Раздел 3. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Раздел 4. Простые виды нагружения: центральное растяжение – сжатие, 

сдвиг, поперечный изгиб,  кручение круглого и некруглого стержня – 

определение ВСФ, напряжений, деформаций и перемещений. Расчеты на 

прочность и жесткость. 
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Раздел 5. Статически определимые и статически неопределимые 

стержневые системы. Их основные свойства. Расчет статически 

неопределимых стержневых систем методом сил. 

Раздел 6. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке 

тела. Гипотезы прочности и пластичности. 

Раздел 7. Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное 

растяжение – сжатие, совместное действие изгиба и кручения, совместное 

действие изгиба и растяжения. Глава. 

Раздел 8. Устойчивость равновесия деформируемых систем.  Понятие об 

устойчивости. Определение критической нагрузки и ее зависимость от  

условий закрепления стержня. Коэффициент приведения длины. 

Коэффициент снижения основного допускаемого напряжения.  Выбор 

материала и рациональных форм поперечных сечений для сжатых стержней. 

Продольно-поперечный изгиб. 

Раздел 9. Динамическое нагружение стержневой системы. Упругие 

колебания. Собственные и вынужденные колебания  упругой системы с 

одной степенью свободы. Явление резонанса. Ударная нагрузка. 

Раздел 10. Сопротивление материалов при повторно-переменных 

напряжениях. Усталость материала. Понятие предела выносливости. 

Факторы, влияющие на предел выносливости. 

 

В результате изучения дисциплины «Сопротивление материалов» студент 

должен: 

знать: основные понятия, законы и методы механики деформируемого 

твердого тела; основные расчетные методы и методики; экспериментальное 

исследование прочностных свойств различных материалов, используемых в 

машиностроении; 

уметь: выделять конкретное содержание изучаемой дисциплины и 

применять полученные знания при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности; вести технические расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

владеть: навыками расчета элементов машиностроительных конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Детали машин и основы конструирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

знания принципов устройства, назначения машин и механизмов, видов нагрузок, 

действующих на деталь, факторов, определяющие запас прочности деталей, 

видов деформаций, возникающих при приложении нагрузок, критериев 

работоспособности деталей машин, умения и навыки, необходимые для 

последующего изучения специальных инженерных дисциплин, а также в 

дальнейшей его деятельности в качестве инженера – механика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

базовой части профессионального цикла Б3.Б.4. 

Преподается в течение 5 и 6 семестров обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-6, ОК-8, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК- 7, ПК- 8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основы проектирования деталей машин и механизмов. 

Раздел 2. Соединения. 

Раздел 3. Ременные передачи. 

Раздел 4. Фрикционные передачи. 

Раздел 5. Зубчатые передачи. 

Раздел 6. Червячные передачи. 

Раздел 7.  Цепные передачи. 

Раздел 8.  Муфты. 

Раздел 9. Винтовые соосные передачи. 

Раздел 10. Валы и оси. 

Раздел 11. Подшипники. 

Раздел 12. Передаточные механизмы. 

 

В результате изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

студент должен: 

знать: общие методы исследования, проектирования и расчета механизмов, 

необходимые для создания машин, приборов, автоматических устройств и 

комплексов, отвечающих современным требованиям эффективности, точности, 

надежности и экономичности. Основные виды механизмов, классификацию 
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функциональные возможности и области применения. Методы расчета 

кинематических и прочностных параметров механизмов; 

уметь: выполнять расчеты деталей машин и механизмов на прочность, 

выбирать конструкционные материалы, подшипники, условия смазки. Проводить 

оценку функциональных возможностей различных типов механизмов и областей 

их возможного использования в технике; 

владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой. Проводить расчеты основных параметров механизмов по 

заданным условиям с использованием графических и аналитических методов 

вычислений. Оформлением графической и текстовой конструкторской 

документацией в соответствии с требованиями ЕСКД. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория механизмов и машин» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра 

знаний по основам проектирования машин, включающим знание методов 

оценки функциональных возможностей типовых механизмов и машин, 

критериев качества передачи движения, постановку задачи с условиями 

синтеза структурной и кинематической схемы механизма, построение 

целевой функции при оптимизационном синтезе, получение математических 

моделей для задач проектирования механизмов и машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части 

профессионального цикла Б3.Б.5. 

Преподается в течение 4 семестра обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-8, ОК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-11. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные понятия теории механизмов и машин. Основные 

виды механизмов.  Задачи проектирования. 

Раздел 2. Структурный анализ и синтез рычажных механизмов. 

Кинематический анализ плоских механизмов. Задачи кинематического 

анализа. Графические методы кинематического анализа (планов и 

кинематических диаграмм). 

Раздел 3. Силовой анализ плоских механизмов. 

Раздел 4. Механизмы передачи вращательного движения. 

Раздел 5. Фрикционные передачи. 

Раздел 6. Зубчатые передачи: основная теория зацепления, 

геометрические элементы зубчатых колес, планетарные передачи, 

дифференциальные передачи,  эвольвентное зацепление и его свойства. 

Раздел 7.Режимы движения механизмов. Механический коэффициент 

полезного действия: КПД при последовательном и параллельном соединении 

звеньев. 

Раздел 8. Приведение сил. Приведение масс. Динамическая модель 

машинного агрегата. Основы виброзащиты машин. 

 

В результате изучения дисциплины «Теория механизмов и машин» студент 

должен: 
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знать: общие методы исследования и проектирования схем механизмов, 

необходимые для создания машин, приборов, автоматических устройств и 

комплексов, отвечающих современным требованиям эффективности, точности, 

надежности и экономичности. Основные виды механизмов, классификацию 

функциональные возможности и области применения. Методы расчета 

кинематических и динамических параметров движения механизмов. Методы 

синтеза с учетом требуемых условий. Особенности колебаний в машинах и 

методы виброзащиты и виброизоляции машин и механизмов; 

уметь: выполнять анализ кинематических схем основных видов механизмов с 

определением кинематических и динамических параметров характеристик 

движения. Решать задачи синтеза с учетом требуемых условий для 

механизмов, используемых в конкретных машинах. Оценивать качество 

передачи движения механизмами разных видов. Проводить оценку 

функциональных возможностей различных типов механизмов и областей их 

возможного использования в технике. Пользоваться системами 

автоматизированного расчета параметров и проектирования механизмов на ЭВМ; 

владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой. Проводить расчеты основных параметров механизмов по 

заданным условиям с использованием графических и аналитических методов 

вычислений. Использовать при выполнении расчетов прикладных программ 

вычислений на ЭВМ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология конструкционных материалов» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

основных представлений о свойствах материалов, способах их упрочнения, 

влияния технологических методов получения и обработки заготовок на 

качество деталей, для последующего обоснованного выбора материала, 

формы изделия и способа его изготовления с учетом требований 

технологичности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к 

базовой части профессионального цикла Б3.Б.6. 

Преподается в течение 5 семестра обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-1, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-5, ПК-7, ПК-10. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Значение материалов в современной технике. Общие сведения о 

металлах и других конструкционных материалах.  

Раздел 2. Методы производства заготовок. Металлургия черных и 

цветных металлов. Железоуглеродистые сплавы. Специальные сплавы.  

Раздел 3. Теория и практика термической обработки. Сущность, 

назначение и технология термической обработки. Виды обработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Основы химико-термической обработки. 

Виды химико-термической обработки: цементация, азотирование, 

нитроцементация.  

Раздел 4. Сварочные технологии и оборудование. Литейное производство. 

Технологии обработки металлов давлением.  

Раздел 5. Порошковая металлургия. Электрофизические и 

электрохимические методы обработки поверхностей заготовок.  

Раздел 6. Механические свойства металлов. Виды разрушения. 

Пластичные и хрупкие материалы. Свойства как показатели качества 

материалов. Испытания на твердость и пластичность.  

Раздел 7. Конструкционные и инструментальные углеродистые стали. 

Маркировка, применение.  

Раздел 8. Белые, серые, ковкие, высокопрочные чугуны, структура, 

свойства, маркировка, применение. 
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Раздел 9. Легированные стали и сплавы: Классификация и маркировка 

легированных сталей. Влияние легирующих элементов на свойства стали.  

Коррозионностойкие, жаропрочные, износостойкие стали.  

Раздел 10. Цветные металлы и сплавы: Алюминий и его свойства. Медь и 

ее свойства. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы. 

 

В результате изучения раздела «Технология конструкционных материалов»  

студент должен: 

знать: способы получения черных и цветных металлов; методы 

производства заготовок; общие характеристики литейного производства; 

методы обработки металлов давлением, а также области о объемы их 

применения; основные сведения по технологии сварочных работ, виды сварных 

соединений и швов; принципиальные схемы типового технологического 

оборудования, оснастку и инструменты по обработке металлов резанием; 

уметь: правильно оценивать и выбирать технологические методы 

получения и обработки заготовок и деталей машин, обеспечивающие высокое 

качество продукции и экономию материала. 

владеть: принципами выбора материалов для элементов конструкций и 

оборудования, навыками определения физических и физико-механических 

свойств материалов. 



 

68 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части профессионального цикла Б3.Б.7. Преподается в течение 3 семестра 

обучения. Для ее изучения студент должен обладать знаниями, полученными 

при изучении учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-4, ОК-11, ОК-15, ПК-3, ПК-15, ПК-16. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Основы моделирования опасных событий и их последствий. 

Раздел 3. Техногенные опасности. Опасные и вредные производственные 

факторы. 

Раздел 4. Основы химической, пожарной, электрической безопасности. 

Раздел 5. Радиационная безопасность. Действие ионизирующего излучения 

на человеческий организм. 

Раздел 6. Чрезвычайные техногенные опасности. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Раздел 8. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  
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уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности; 

требованиями к безопасности технических регламентов в профессиональной 

деятельности; способами и технологиями защиты; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория наземных транспортно-технологических машин» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра 

знаний и навыков в вопросах теории рабочих процессов в агрегатах и 

механизмах машин, в инженерных расчётах наземных транспортно-

технологических комплексов, умения работать с нормативно-технической 

документацией, первоначальных знаний практической инженерной 

деятельности в условиях производственных коллективов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теория наземных транспортно-технологических машин» 

относится к базовой части профессионального цикла Б3.Б.8. 

Преподается в течение 7 и 8 семестров обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-16. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Общие сведения о рабочих процессах наземных машинах 

транспортно-технологических комплексов. 

Раздел 2. Режимные характеристики работы транспортно-технологических 

комплексов. 

Раздел 3. Определение эксплуатационных параметров механизмов 

подъема, передвижения и поворота машин. 

Раздел 4. Динамика рабочих процессов машин.  

Раздел 5. Основы расчета гидравлического привода машин. 

Раздел 6. Нагрузки и виды нагружений в элементах машин. 

Раздел 7. Строительная механика наземных транспортно-технологических 

машин. 

Раздел 8. Тяговый баланс наземных транспортно-технологических  машин. 

 

В результате изучения дисциплины «Теория наземных транспортно-

технологических машин» студент должен: 

знать: основные методы расчета наземных транспортно-технологических 

машин, виды механизмов, функциональные возможности и области применения, 

методы расчета кинематических и прочностных параметров механизмов, общие 

методы конструирования и расчета механизмов, необходимые для создания 

машин, приборов, автоматических устройств и комплексов, отвечающих 
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современным требованиям эффективности, точности, надежности и 

экономичности; 

уметь: выполнять расчеты машин и механизмов на прочность, выбирать 

конструкционные материалы, подшипники, условия смазки, проводить оценку 

функциональных возможностей различных типов механизмов и областей их 

возможного использования в технике; 

владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой, проводить расчеты основных параметров машин по заданным 

условиям с использованием расчетных программных комплексов, оформления 

графической и текстовой конструкторской документацией в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конструкция наземных транспортно-технологических машин» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра 

знания основных типов и конструктивных особенностей наземных 

транспортно-технологических машин, основ инженерных расчётов и 

рационального конструирования их узлов и отдельных элементов, 

возможности использования машин в различных отраслях производства и в 

системах комплексной механизации, формирование у них первоначальных 

знаний практической инженерной деятельности в условиях 

производственных коллективов, представления о современных тенденциях 

развития отечественного и зарубежного производства наземных 

транспортно-технологических машин, умения работать с нормативно-

технической документацией, специальной литературой, справочниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Конструкция наземных транспортно-технологических 

машин» относится к базовой части профессионального цикла Б3.Б.9. 

Преподается в течение 6 и 7 семестров обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Общие сведения и классификация наземных транспортно-

технологических машин. 

Раздел 2. Обзор наземных транспортно-технологических машин. 

Основные конструктивно-эксплуатационные показатели. 

Раздел 3. Грузоподъемные машины циклического действия. 

Классификация, общее устройство, основные характеристики. 

Раздел 4. Машины непрерывного транспорта. Классификация, общее 

устройство, основные характеристики. 

Раздел 5. Строительные и дорожные машины. Классификация, общее 

устройство, основные характеристики. 

Раздел 6. Подъемники и лифты. Классификация, общее устройство, 

основные характеристики. 

Раздел 7. Средства механизации и автоматизации ПРТС работ в 

судостроительном производстве. 

Раздел 8. Специальные краны и оборудование для работы в условиях 

Арктики. 
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В результате изучения дисциплины «Конструкция наземных транспортно-

технологических машин» студент должен: 

знать: конструкции основных типов наземных транспортно-технологических 

машин, виды механизмов, функциональные возможности и области применения,  

общие методы конструирования и расчета механизмов, необходимые для создания 

машин, приборов, автоматических устройств и комплексов, отвечающих 

современным требованиям эффективности, точности, надежности и 

экономичности; 

уметь: выполнять расчеты деталей машин и механизмов на прочность, 

выбирать конструкционные материалы, подшипники, условия смазки, проводить 

оценку функциональных возможностей различных типов машин и областей их 

возможного использования; 

владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой, проводить расчеты основных параметров машин по заданным 

условиям, оформления графической и текстовой конструкторской документацией 

в соответствии с требованиями ЕСКД. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

основных научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, необходимые для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг),  

ознакомление с нормативной основой метрологического обеспечения 

точности измерений, выработка навыков по выбору методов и средств 

измерения, освоение студентами методов обработки многократных 

измерений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части профессионального цикла Б3.Б.10. Преподается в течение 3 

семестра обучения. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов  

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Метрология.  

Основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами и 

средствами измерений. Средства, методы и погрешности измерений. 

Принципы построения средств измерения и контроля. Измерение физических 

величин. Оптимизация точности и выбор средств измерения. Закономерности 

формирования результата измерения, алгоритмы обработки однократных и 

многократных измерений, показатели качества измерительной информации. 

Метрологическая аттестация и проверка средств измерений. Основные 

положения закона РФ об обеспечении единства измерений. Правовые основы 

обеспечения единства измерений.  Калибровка и сертификация средств 

измерений. 

Раздел 2. Стандартизация.  

Понятие стандартизации. Цель и задачи стандартизации. Законодательство 

РФ по стандартизации. Научные и методические основы стандартизации. 

Организация работ по стандартизации, нормативные документы и требования 

к ним. Комплексные системы общетехнических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСТПП, ЕСДП и др.). Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП – 

основа взаимозаменяемости. Статические методы оценки качества сборки 

изделий. Обоснование точностных параметров машин и оборудования. 
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Размерный анализ и функциональная взаимозаменяемость. Стандартизация и 

нормоконтроль технической документации, международные организации по 

стандартизации в рамках СНГ. Стандартизация и управление качеством. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 на системы качества, разработка 

документов системы качества. Технико-экономическая   эффективность 

стандартизации.  

Раздел 3. Сертификация.  

Основные положения закона «О техническом регулировании». 

Подтверждение соответствия. Обязательная и добровольная сертификация. 

Знак обращения на рынке. Схемы сертификации. Порядок проведения 

сертификации продукции и услуг. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. Объекты и органы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов. 

Ответственность за несоответствие продукции. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студент должен: 

знать: основные понятия, связанные с объектами измерения: 

стандартизация и сертификация, ее роль в повышении качества продукции; 

основные положения государственной системы стандартизации ТСС; 

уметь: использовать приемы определения погрешностей средств 

измерений; обеспечивать инженерную оценку и систем при автоматизации 

измерений; 
владеть: выбора средств измерений; формулировать требования к 

алгоритмам и структуре устройств: методами оценки метрологических 

характеристик средств измерений; алгоритмами выбора средств измерений; 

алгоритмами стандартизации и сертификации средств измерений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в инженерную деятельность» 

 

1. Цель освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - формирование основных представлений 

об инженерной деятельности; развитие профессиональных и личностных 

качеств, способностей успешно работать в новых, быстро развивающихся 

областях науки и техники, самостоятельно непрерывно приобретать новые 

знания, умения и навыки; расширение научно-технического кругозора.   
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Введение в инженерную деятельность» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла - 

Б3.В.ОД.1. Преподается  в течение 3 семестра. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций: ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ПК-3. 

Дисциплина «Введение в инженерную деятельность» способствует 

формированию и усилению мотивации у студентов к получению знаний и 

умений, необходимых для решения задач в профессиональной области, 

успешному освоению последующих дисциплин профессионального цикла. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы). 

Раздел 1. Зарождение и развитие инженерной деятельности, ее 

сущность и функции. Профессии инженера, бакалавра. 

Раздел 2. Высшее образование по направлению «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» и профилю «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». 

Повышение квалификации, административный рост. Области, задачи и виды 

профессиональной деятельности выпускников, возможности ее реализации. 

Раздел 3. Научная организация умственного труда. 

Раздел 4. Роль самоорганизации, планирования, целеполагания в 

обучении, профессиональной и научной карьерах. 

Раздел 5. Организация научно-исследовательской работы студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и определения в области инженерной 

деятельности; области и задачи профессиональной деятельности профиля 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование»; 

уметь: проводить информационный поиск; обосновывать свои 

суждения и правильно выбирать методы поиска и исследования; составлять 

устные и письменные отчеты; осуществлять подготовку и проводить 

публичные выступления; 
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владеть: методами анализ научно-технической информации; приемами 

написания и оформления рефератов, докладов, научных статей, научных 

отчетов и презентаций. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Машины непрерывного транспорта» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра 

знаний основных типов машин непрерывного транспорта общего назначения и 

их конструктивных особенностей, возможностей использования их в различных 

отраслях производства и в системах комплексной механизации, формирование 

у студентов знаний в области конструирования, расчета и эффективного 

применения машин непрерывного транспорта и умений пользоваться 

стандартами и нормами, специальной литературой, справочниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Машины непрерывного транспорта» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла - 

Б3.В.ОД.2. Преподается  в течение 7 и 8 семестров. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций: ОК-8, ОК-10, ПК-8, ПК-11. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Введение. Классификация машин непрерывного транспорта, 

назначение. Производительность. Характеристика транспортируемых 

материалов. Основы общей теории машин непрерывного транспорта. 

Сопротивление движению. Определение натяжений тягового органа методом 

обхода по контуру. Расчет мощности привода. 

Раздел 2. Ленточные конвейеры. Элементы. Принципиальные схемы 

различных конструкций. Методика  расчета. 

Раздел 3. Пластинчатые конвейеры. Элементы. Устройство и область 

применения. Методика расчета. 

Раздел 4. Скребковые конвейеры. Основные типы и область применения. 

Методики расчета скребковых конвейеров разных типов. 

Раздел 5. Подвесные конвейеры. Тележечные грузонесущие конвейеры. 

Основные типы и область применения. Методика их расчета. 

Раздел 6. Ковшовые, полочные и люлечные элеваторы. Основные типы и 

область применения. Методика расчета. 

Раздел 7. Винтовые конвейеры. Вращающиеся трубы. Роликовые 

конвейеры. Область применения, особенности их конструкции и методика 

расчета. 

Раздел 8. Установки гидравлического и пневматического транспорта. 

Схемы и расчеты гидро- и пневмотранспортных установок. 
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Раздел 9. Вспомогательные устройства. Гравитационные устройства. 

Бункера. Затворы. Питатели. Работа, устройство, методика их расчета. 

 

В результате изучения дисциплины «Машины непрерывного транспорта» 

студент должен: 

знать: Основы общей теории машин непрерывного транспорта, 

сопротивление движению, физико-механические свойства транспортируемых 

грузов, основы расчётов основных параметров этих машин 

(производительность, необходимая мощность, усилия в основных узлах и 

т.п.); 
уметь: выполнять расчеты основных параметров машин непрерывного 

транспорта, определить действующие нагрузки и проверить основные узлы и 

детали на прочность; 

владеть: навыками эксплуатации и ремонта машин непрерывного 

транспорта. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Строительные и дорожные машины» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

инженерных знаний и практических навыков по расчёту основных 

конструкций строительных и дорожных машин и основам их применения, 

ознакомить студентов с основными машинами и механизмами, 

применяемыми при строительстве  и производстве строительных материалов, 

изучить конструкции различных типов строительных и дорожных машин. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Строительные и дорожные машины» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла – 

Б3.В.ОД.3. Преподается она в течение 8 и 9 семестров. 

В результате освоения дисциплины «Строительные и дорожные машины» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-10, ОК-12, ОК-15, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Классификация строительных и дорожных машин и 

оборудования (СДМ). 
Раздел 2. Силовое оборудование. 

Раздел 3. Системы управления и трансмиссии. 

Раздел 4. Ходовое оборудование. 

Раздел 5. Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины. 

Раздел 6. Грузоподъемные машины. 

Раздел 7. Основы теории взаимодействия рабочего органа с грунтом.  

Раздел 8. Землеройно-транспортные машины. 

Раздел 9. Машины для свайных работ. 

Раздел 10. Машины для буровых работ. 

Раздел 11. Машины для дробления каменных материалов. 

Раздел 12. Машины для постройки дорожных оснований и покрытий. 

Раздел 13. Машины и оборудование для содержания и ремонта дорог. 

Раздел 14. Организация эксплуатации и ремонта строительных и 

дорожных машин. 

 

В результате изучения дисциплины «Строительные и дорожные машины» 

студент должен: 
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знать: физико-механические свойства грунтов; взаимодействие рабочих 

органов СДМ со строительными материалами и исходным сырьем; принцип 

действия, технологию работы, конструкцию основных СДМ; основы 

расчётов основных параметров этих машин (производительность, 

необходимая мощность, усилия в основных узлах и т. п.); 
уметь: выбрать рациональные типы и марки существующих машин и 

оборудования для установок по производству щебня, цементобетона, 

раствора, а также для производства свайных и монтажных работ; подобрать 

нужные режимы работы машины; рассчитать основные параметры машин и 

оборудования, определить действующие нагрузки и проверить основные 

узлы и детали машин  на прочность; 

владеть: навыками эксплуатации и ремонта СДМ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин: (часть 1)» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является ознакомление с теоретическими 

основами и принципами проектирования технологических процессов  

изготовления деталей в машиностроительном производстве; освоение 

методики выбора схем базирования деталей в машинах и в процессе их 

изготовления; формирование навыков выявления и расчета размерных связей 

технологических систем и машин; освоение методики расчёта припусков и 

операционных размеров; формирование навыков проектирования 

эффективных технологических процессов машиностроительных производств. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 Дисциплина «Технология машиностроения, производство и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: (часть 1)» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла - Б3.В.ОД.4. Преподается в течение 7 семестра. 
 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при освоении дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла, а также 

приобретенные навыки в результате прохождения учебной практики.  

 В результате освоения дисциплины «Технология машиностроения, 

производство и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин: (часть 1)» приобретаются компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11. 

 

 3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные понятия и определения. Машина как объект 

производства. Показатели качества деталей машин. Параметры точности. 

Основы теории базирования. Основы теории размерных связей. 

Раздел 2. Технологические задачи подготовки и организации 

машиностроительного производства. Расчёт припусков и межпереходных 

размеров опытно-статическим и расчётно-аналитическими методами. Выбор 

метода получения заготовок. Технологичность конструкции изделия и 

отдельных деталей. Групповая обработка и типизация технологических 

процессов.  

Раздел 3. Организация технологических процессов сборки изделий и 

изготовления деталей машин. Основы разработки технологического процесса 
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сборки. Оформление документации.  

Раздел 4. Последовательность разработки технологического процесса 

изготовления деталей. Выбор технологических баз, определение переходов, 

формирование технологических операций. Оформление технологического 

процесса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: терминологию, общие понятия и определения основ технологии 

машиностроения; методику разработки технологического процесса сборки 

машин и изготовления деталей машин; схемы базирования деталей в машине 

и в процессе их изготовления; пять методов достижения точности 

замыкающего звена размерной цепи; методику расчёта припусков и 

операционных размеров; структуру временных и стоимостных затрат на 

выполнение операций технологического процесса; основные причины 

формирования погрешностей при выполнении операций и пути их 

уменьшения; 

уметь: разрабатывать схему сборки и технологические маршруты 

изготовления несложных деталей; выявлять схемы базирования деталей в 

машине и в процессе их изготовления; выявлять и рассчитывать размерные 

цепи с использованием пяти методов достижения точности; 

рассчитывать припуски и операционные размеры;  

владеть: методиками расчета размерных цепей, припусков и 

межоперационных размеров; основными принципами проектирования 

технологических процессов сборки машин и технологических процессов 

изготовления деталей в машиностроительном производстве. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин: (часть 2)» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

необходимых знаний о технологии машиностроения, закономерностях 

процессов изготовления и общего представления об особенностях ремонта 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин в различных 

производственных условиях и о влиянии условий ремонта на основные 

конструктивные параметры, изучение основ технологии машиностроения, 

производства и ремонта ПТСДМ, изучение основ проектирования 

технологических процессов обработки и сборки типовых деталей ПТСДМ, 

изучение основ испытания, транспортирования и хранения ПТСДМ.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Технология машиностроения, производство и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: (часть 2)» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла – Б3.В.ОД.5. Преподается в течение 8 семестра. 

Теоретическая база знаний по технологии машиностроения и 

производства ПТСДМ позволит студентам успешно решать задачи по 

разработке и организации различных технологических процессов, имеющих 

место в строительном и дорожном машиностроении, выбору технологического 

универсального и специального оборудования и других задач производства 

ПТСДМ.  

В результате освоения дисциплины «Технология машиностроения, 

производство и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин: (часть 2)» приобретаются следующие компетенции: ОК-8, ОК-9, ПК-3, 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Технология машиностроения ПТСДМ. 

Раздел 2. Характеристика производства ПТСДМ и задача ее развития. 

Раздел 3. Технология производства типовых деталей ПТСДМ. 

Раздел 4. Технология сборки ПТСДМ. 

Раздел 5. Технология ремонта ПТСДМ. 

Раздел 6. Технология производства металлоконструкций ПТСДМ. 

Раздел 7. Технология ремонта металлоконструкций ПТСДМ. 
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Раздел 8. Испытания  ПТСДМ. 

 

В результате изучения дисциплины «Технология машиностроения, 

производство и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин: (часть 2)» студент должен: 

знать: основы технологии машиностроения, типы производств и их 

характеристики; методы получения заготовок; металлорежущие 

оборудование и инструменты для предприятий ПТСДМ, методы сборки и 

испытания машин; технологию отделочных работ, специфику и особенности 

условий ремонта подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин, 

специальные требования к подъемно-транспортным, строительным и 

дорожным машинам  разных типов, вытекающие из типовых условий их 

ремонта; основы ремонта подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин разного назначения,  

уметь: проектировать технологические процессы обработки и сборки 

деталей и изделий ПТСДМ, оценивать технологичность проектируемых 

изделий, осуществлять инспекторский надзор за проведением работ по 

производству ПТСДМ, разрабатывать требования к конструкциям подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин с учетом особенностей их 

ремонта, выполнять анализ конструкций подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин по их производственным особенностям и 

приспособленности к обслуживанию и ремонту, выполнять операции по 

периодическому   техническому обслуживанию, включая диагностирование; 

учитывать специфику современных методов и способов ремонта при 

разработке новых конструкций; 

владеть: контролем качества и точности обрабатываемых деталей, основными 

принципами проектирования технологических процессов сборки машин, 

средствами измерения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эксплуатация подъемно-транспортных,  

строительных и дорожных машин» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является подготовка будущего бакалавра к 

самостоятельной творческой деятельности в конструкторских и проектных 

организациях, научно-исследовательских учреждениях и промышленных 

предприятиях, формирование у студентов общего представления об 

особенностях эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин в различных производственных условиях и о влиянии условий 

эксплуатации на их основные конструктивные параметры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла - Б3.В.ОД.6. Преподается в течение 9 

семестра. 

Полученные знания должны обеспечить будущему специалисту 

возможность выполнения проектно-конструкторских работ по созданию 

новой техники, которая будет характеризоваться высокой 

производительностью и топливной экономичностью, а также низкой 

стоимостью технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

В результате освоения дисциплины «Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин» приобретаются следующие 

компетенции: ОК-8, ОК-15, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-13. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Изучение Правил по безопасной эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин. При проведении лекций 

демонстрируются слайды или используются раздаточные материалы, 

иллюстрирующие особенности какой-либо конструктивной схемы или 

конструктивно-эксплуатационные характеристики каких-либо механизмов 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин, а также приборов, 

установок и стендов. В ходе лекционных занятий излагаются особенности 

условий эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин, сообщаются требования к конструкциям подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин разных типов и разного назначения, 

излагаются научно-технические основы производственной эксплуатации 
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подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин, а также сущность, 

объем и содержание технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

Раздел 2. Практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, оснащенных соответствующим контрольно-диагностическим 

оборудованием и на установленных на специальном посту подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин. Практические занятия по 

разным темам проводятся по мере освоения лекционного курса с целью 

углубления и конкретизации знаний полученных в ходе слушания лекций.  

 

В результате освоения дисциплины «Эксплуатация подъемно-транспортных 

строительных и дорожных машин » студент должен: 

знать: специфику и особенности условий эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин, специальные требования к 

подъемно-транспортным, строительным и дорожным машинам  разных типов, 

вытекающие из типовых условий их эксплуатации; основы производственной 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 

разного назначения, основы технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин; 

уметь: разрабатывать требования к конструкциям подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин с учетом особенностей их эксплуатации; 

выполнять анализ конструкций подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин по их производственным особенностям и приспособленности 

к обслуживанию и ремонту; выполнять операции по периодическому 

техническому обслуживанию, включая диагностирование; учитывать 

специфику современных методов и способов ремонта при разработке новых 

конструкций. 

владеть: навыками эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Грузоподъемные машины» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний и навыков в вопросах устройства, конструирования, 

инженерных расчётов подъёмно-транспортных машин общего назначения, 

умения работать с нормативно-технической документацией, изучение 

основных типов и конструктивных особенностей грузоподъемных 

механизмов и устройств, а также методы расчета и рационального 

конструирования их узлов и отдельных элементов; сформировать 

представление о современных тенденциях развития отечественного и 

зарубежного краностроения, возможностях использования грузоподъемных 

машин в различных отраслях производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Грузоподъемные машины» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла - Б3.В.ОД.7. 

Преподается в течение 6 семестра. 

В результате освоения дисциплины «Грузоподъемные машины» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК- 6, ПК-8, ПК-9. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Общие сведения и классификация кранов, их конструктивные 

особенности. 

Раздел 2. Кинематические схемы привода механизмов. Электрический 

привод. Характеристики и рабочие параметры крановых электродвигателей. 

Выбор мощности электродвигателя. Гидравлический и пневматический 

привод. 

Раздел 3. Барабаны, блоки и полиспасты, стальные канаты, грузовые цепи 

их конструкция и основы расчёта. 

Раздел 4. Полиспасты их кинематические схемы. Грузовые крюки и 

петли, крюковые подвески их конструкция, выбор. Тормоза: колодочные, 

ленточные, дисковые их конструкция, выбор. 

Раздел 5. Общие сведения и конструктивные особенности механизмов 

подъема. 

Раздел 6. Общие сведения и конструктивные особенности механизмов 

передвижения. 

Раздел 7. Общие сведения и конструктивные особенности механизмов 

стреловых кранов. 
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Раздел 8. Приводы механизмов. Сопротивление движению в крановых 

механизмах. Выбор крановых механизмов. 

Раздел 9. Устойчивость кранов против опрокидывания. 

Раздел 10. Организация надзора. Устройства концевой защиты. 

Ограничители грузоподъемности. Противоугонные устройства. Буферы и 

упоры. Ограничители перекоса. 

 

В результате изучения дисциплины «Грузоподъемные машины» студент 

должен: 

знать: технологию работы, режимы работы машин, конструкцию, 

основные механизмы и устройства, основы проектирования грузоподъемных 

машин общего назначения; 
уметь: подбирать необходимые режимы работы машины, рассчитать 

основные параметры машин, определить действующие нагрузки и проверить 

основные узлы и детали машин на прочность и жесткость; 

владеть: навыками проектирования грузоподъемных машин общего 

назначения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гидравлика и гидропривод» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний о современных конструкциях силового 

гидропневмопривода, гидропневмоаппаратуры, систематизация знаний по 

расчетам основных параметров гидравлических и пневматических систем, 

области применения и эффективной эксплуатации гидропневмопривода 

машин. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Гидравлика и гидропривод» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла -Б3.В.ОД.8. 

Преподается в течение 8 семестра. 

В результате освоения дисциплины «Гидравлика и гидропривод» 

приобретаются компетенции: ОК-6, ОК-15, ПК- 8, ПК-11, ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Понятие «жидкость», ее основные физические свойства. 

Раздел 2. Гидростатика. Гидростатическое давление и его свойства. 

Основное уравнение гидростатики. Дифференциальное уравнение 

равновесия для несжимаемой жидкости, находящейся под действием силы 

тяжести, сил инерции (при равномерном ускорении, равномерном вращении 

сосуда вокруг оси). Закон Паскаля. Общий случай равновесия жидкости в 

двух сообщающихся сосудах. 

Раздел 3. Гидродинамика. Уравнение неразрывности потока. Уравнение 

Д. Бернулли. Число и критерий О. Рейнольдса. Основное уравнение 

равномерного движения жидкости. Объемный расход. Гидравлический 

расчет коротких и длинных трубопроводов. Параллельное и 

последовательное соединение трубопроводов. Гидравлический удар в трубах. 

Способы его предотвращения. Истечение жидкости через отверстия и 

насадки. 

Раздел 5 Гидравлические машины. Виды и назначение гидравлических 

машин, их классификация. Поршневые насосы. Динамические насосы. 

Гидропередачи и гидроприводы. Понятие гидропередачи и гидропривода. 

Гидромуфты и гидротрансформаторы. Типовые схемы объемных 

гидроприводов и трансмиссий. 
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Раздел 6. Пневматические исполнительные устройства, 

распределительная и регулирующая аппаратура. Пневмоприводы 

транспортно-технологических машин. Средства пневмоавтоматики. 

 

В результате изучения дисциплины «Гидравлика и гидропривод» студент 

должен: 

знать: как и в какой области профессиональной деятельности возможно 

применение законов гидростатики и гидродинамики; о методах измерения 

гидравлических величин; 

уметь: применять основные свойства жидкости, основной закон гидростатики, 

способы определения давлений и сил гидростатического давления, характеристик 

потока, уравнение Бернулли и его применение при решении практических 

задач, понятие напора, режимы движения жидкости, сущность гидравлических 

сопротивлений, способы определения потерь напора по длине, понятие местных 

сопротивлений, основы расчета трубопроводов, движение воды в открытых руслах. 

владеть: навыками решения практических задач в области водоснабжения, 

водоотведения и других инженерных систем, оценить степень достоверности 

полученных результатов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технические основы создания машин» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний и практических навыков, дающих целостное представление 

о процессе создания новых и совершенствования существующих машин, 

объединить в единое целое, как разнообразные установившиеся положения, 

так и вновь возникающие проблемы при создании новых машин; дать 

обучающимся методологические основы и привить практические навыки в 

областях: проектирования и конструирования, изобретательской и научной 

деятельности, технической эстетики и эргономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Технические основы создания машин» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла - 

Б3.В.ОД.9. Преподается в течение 8 семестра. 

В результате освоения дисциплины «Технические основы создания 

машин» приобретаются компетенции: ОК-5, ОК-9, ПК-6, ПК-7,ПК-10,ПК-15.  
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Общие вопросы создания машин: выявление потребности в 

создании новой техники, этапы создания машин. 

Раздел 2. Методологические основы и содержание процесса 

проектирования, виды и содержание конструкторских документов, принципы 

конструирования, современные методы проектирования. 

Раздел 3. Качество промышленной продукции, показатели качества, 

уровень качества, методы оценки, основные эргономические требования при 

создании новых машин, основы технической эстетики и художественного 

конструирования. Системы качества. 

Раздел 4. Изобретательская деятельность – цель, задачи и содержание, 

патентные исследования, изобретение, полезная модель, промышленный 

образец. Научно-исследовательская деятельность – цель, методология 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Раздел 5. Научно-исследовательская деятельность – цель, методология 

теоретических и экспериментальных исследований. 

 

В результате изучения дисциплины «Технические основы создания машин» 

студент должен: 
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знать: о процессе создания новых и совершенствования существующих 

машин, о качестве создаваемых машин и его оценке, изобретательстве и научно-

исследовательской работе; 

уметь: создавать новые конкурентоспособные машины и проводить оценку их 

качества; 

владеть: навыками решения практических задач в области технических основ 

создания новых, конкурентоспособных машин, методами оценки технического 

уровня машин.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Электротехника, электроника и электропривод» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является подготовка будущего бакалавра к 

практической и научно-исследовательской деятельности (в рамках 

требований специальности), имеющей связь с вопросами и задачами 

электротехники, электроники, электрического привода, дать студентам объем 

знаний, необходимый для понимания физических процессов, происходящих 

в электрических цепях, электротехнических и электронных устройствах, а 

также принципов построения и работы электрических аппаратов и машин 

переменного и постоянного тока, преобразователях параметров энергии, 

усилительных и управляющих электронных устройствах, системах 

электрического привода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Электротехника, электроника и электропривод» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла - 

Б3.В.ОД.10. Преподается в течение 7 семестра. 

Дисциплина «Электротехника, электроника и электропривод» объединяет 

знания из нескольких тесно связанных и взаимодействующих отраслей науки 

и техники - электротехники, электропривода, силовой и управляющей 

электроники. Такое объединение позволяет глубже понять их взаимосвязь, 

сформировать системный подход при решении задач анализа и синтеза 

электротехнических устройств, устройств и компонентов силовой и 

управляющей электроники и систем электропривода. 

В результате освоения дисциплины «Электротехника, электроника и 

электропривод» приобретаются  компетенции: ОК-6, ОК-7, ОК-15, ПК-8, ПК-

11. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 

Раздел 2. Электрические цепи однофазного переменного тока, частотные 

свойства цепей. 

Раздел 3. Трехфазные цепи переменного тока. 

Раздел 4. Магнитные цепи; трансформаторы. 

Раздел 5.Электрические машины постоянного тока; электрические 

машины переменного тока. 

Раздел 6. Основы электронной техники; основы цифровой техники. 

Раздел 7. Основы электропривода. 
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В результате освоения дисциплины «Электротехника, электроника и 

электропривод» студент должен: 

знать: основные законы и методы расчета электрических цепей 

постоянного и синусоидального переменного тока, трехфазных цепей, 

основные законы магнитных цепей, разновидности и характеристики 

ферримагнитных материалов, устройство, принцип действия и 

характеристики одно- и трехфазных трансформаторов, автотрансформаторов, 

электрических машин постоянного и переменного тока, способы их пуска, 

реверсирования, регулирования, основы физики полупроводников, основные 

элементы аналоговой электроники, их характеристики и особенности 

применения, основные разновидности преобразовательных, усилительных и 

управляющих электронных устройств, их типовые структурные схемы, 

условия применения, основы цифровой электроники, устройство, принцип 

действия и условия применения важнейших компонентов цифровой 

электроники, основы механики электропривода, основы построения систем 

электропривода, принципы управления электроприводами; 

уметь: применять знания по электротехнике, электронике и электроприводу (в 

рамках требований специальности); 

владеть: навыками решения практических задач в области электротехники, 

электроники и электропривода. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектирования наземных  

транспортно-технологических машин» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

знаний для самостоятельного принятий решений при разработке и 

проектировании наземных транспортно-технологических машин с учетом 

требований стандартизации, технологичности, ремонтопригодности, 

унификации и экономичности механических систем, охраны труда, экологии, 

промышленной эстетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Основы проектирования наземных транспортно-

технологических машин» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла - Б3.В.ОД.11. Преподается в 

течение 6 семестра. 

В результате освоения дисциплины приобретаются следующие 

компетенции: ОК- 6, ОК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Принципы работы, области применения, технические 

характеристики, конструктивные особенности типовых механизмов, узлов и 

деталей машин и их взаимодействие. 

Раздел 2. Системы и методы проектирования типовых деталей и узлов 

машин с применением средств вычислительной техники, а также 

технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, 

основные типовые приемы обеспечения технологичности конструкций. 

Раздел 3. Основы автоматизации технических расчетов и 

конструирования деталей и узлов машин с использованием ЭВМ, включая 

разработку рабочей документации в среде конструкторских САПР, 

Раздел 4. Способы обеспечения и повышения качества изготовления 

деталей и сборки узлов машин, принципы стандартизации и сертификации, 

требования к качеству материалов. 

Раздел 5. Современные компьютерные технологии, расчеты и 

проектирование отдельных узлов и устройств систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием. 

Раздел 6. Рациональные приемы поиска и использования научно-

технической информации, методы определения оптимальных параметров 
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деталей и механизмов по их кинематическим и силовым характеристикам с 

учетом наиболее значимых критериев работоспособности. 

Раздел 7. Методы оформления графической и текстовой конструкторской 

документации в полном соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСДП и других 

стандартов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные критерии работоспособности и расчета деталей наземных 

транспортно-технологических машин, виды их отказов; 

уметь: проектировать и конструировать типовые элементы наземных 

транспортно-технологических машин, выполнять их оценку по прочности, 

жесткости и другим критериям работоспособности; 

владеть: методами расчета и конструирования деталей, с учетом 

необходимых материалов и наиболее подходящих способов получения 

заготовок, и механизмов по заданным входным или выходным 

характеристикам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Подъемники и лифты» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является ознакомление будущего бакалавра с 

типовыми конструкциями деталей, узлов и механизмов подъемников и 

лифтов, освоение методов их выбора или расчета согласно нормативным 

документам, а также конструирования машин и их элементов с учетом 

влияния характера нагрузок и обеспечения требуемой надежности работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Подъемники и лифты» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла – Б3.В.ДВ.1.1. Преподается в течение 7 семестра.  

Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных учащимися при 

изучении таких дисциплин, как «Физика», «Математика», «Инженерная 

геометрия», «Безопасность жизнедеятельности». 

В результате освоения дисциплины «Подъемники и лифты» 

приобретаются  компетенции: ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

Раздел 1. Общие сведения о лифтах и подъемниках. 

Раздел 2. Основы проектирования вертикального транспорта. 

Раздел 3.Механизмы подъема. 

Раздел 4.Кабины и каретки. Противовесы. 

Раздел 5.Оборудование шахты 

Раздел 6.Устройства безопасности лифтов и подъемников. 

Раздел 7. Монтаж лифтов и подъемников. 

Раздел 8. Эксплуатация и техническое обслуживание. 

В результате изучения дисциплины «Подъемники и лифты» студент 

должен: 

знать: современные тенденции развития подъемников и лифтов общего и 

специального назначения, стандарты, нормы, правила и методы расчета; 

уметь: использовать знания в области подъемных механизмов в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть: современной аппаратурой, навыками ведения 

экспериментальных работ, 

способами обеспечения безопасной эксплуатации подъемных 

механизмов, средствами обработки и анализа результатов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация производства и менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний в области теоретических основ организации производства 

труда и управления и умений практической организации производственных и 

управленческих процессов на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Организация производства и менеджмент» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла - Б3.В.ДВ.1.2. 

Преподается в течение 7 семестра.  

В результате освоения дисциплины «Организация производства и 

менеджмент» приобретаются компетенции: ОК-3, ОК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Организация производства как область научных знаний. 

Раздел 2. Системная концепция организации производства. 

Раздел 3. Особенности организации производственных процессов на 

предприятиях отрасли. 

Раздел 4. Предприятие как объект организации. 

Раздел 5. Система создания и освоения новой продукции. 

Раздел 6. Организация работ по подготовке производства и выпуску 

новой продукции. 

Раздел 7. Производственный процесс на предприятии. 

Раздел 8. Формы, методы и типы организации производства. 

Раздел 9. Организация производственных процессов в первичных звеньях 

предприятий. 

Раздел 10. Организация обеспечения качества на предприятиях 

машиностроения 

Раздел 11. Организация обеспечения и обслуживания основного 

производства 

Раздел 12. Основы научной организации труда. 

Раздел 13. Формы и методы мотивации труда. 

Раздел 14. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Раздел 15. Организация управления предприятием. 

Раздел 16. Планирование деятельность предприятия. 

Раздел 17. Оперативное планирование производства. 
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В результате изучения дисциплины «Организация производства и 

менеджмент» студентов должен: 

знать: теоретические основы и закономерности организации производства 

и управления предприятием, принципы и методы рациональной организации 

производственных и управленческих процессов на предприятии; 

уметь: осуществлять проектирование системы организации и управления 

производством и организовать работу производственных коллективов; 

владеть: навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и 

методов организации производства, выполнения плановых расчетов, 

организации управления. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление техническими системами» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего бакалавра  

современных методов решения проблем управления объектами, их анализа, 

нахождения компромиссных решений, отражения их в конструкторской 

документации, ознакомление с методами выбора и расчета элементов систем 

управления, с приборами контроля и передачи параметров управления, 

методами конструирования надежных систем управления техническими 

объектами при использовании средств механики, электротехники, 

электроники и гидропневмоавтоматики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Управление техническими системами» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла - Б3.В.ДВ.2.1. 

Преподается в течение 8 семестра.  

В результате освоения дисциплины «Управление техническими 

системами» приобретаются компетенции: ОК-1, ОК-8, ОК-11, ОК-15, ПК-6, 

ПК-10, ПК-11. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные термины и определения ТАУ, характеристики и 

модели элементов и систем. 

Раздел 2. Качество процессов управления, настройка регуляторов, 

измерения технологических параметров. 

Раздел 3. Исполнительные устройства, функциональные схемы 

автоматизации. 

Раздел 4. Современные системы управления производством. 

 

В результате изучения дисциплины «Управление техническими 

системами» студент должен: 

знать: методы выбора и расчета элементов систем управления, с 

приборами контроля и передачи параметров управления, методы 

конструирования надежных систем управления техническими объектами при 

использовании средств механики, электротехники, электроники и 

гидропневмоавтоматики; 

уметь: на современном уровне решать вопросы управления машинами и 

процессами, разрабатываемыми в дипломном проекте, а также в наименьшие 
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сроки овладеть средствами управления техническими системами в 

производственных условиях; 

владеть: методологией решения инженерных задач, в области управления 

техническими системами и уметь использовать эти знания в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тепловые двигатели» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра необходимых знаний по устройству и работе автомобильных и 

тракторных энергетических установок, в качестве которых на них 

используются тепловые двигатели различных типов, включая двигатели 

нетрадиционных схем, предъявляемым к ним требованиям с учётом их 

назначения и эксплуатации в различных условиях, изучение конструкции, 

механизмов и систем двигателя, освоение студентами теории 

термодинамических процессов и циклов, происходящих в тепловых 

двигателях, ознакомление с основами управления и автоматизации двигателей, 

принципами конструирования и расчёта основных деталей двигателей, 

обеспечивающими заданные показатели надёжности, снижение 

материалоёмкости, экономию дефицитных материалов, топлив и масел. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Тепловые двигатели» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла - Б3.В.ДВ.2.2. Преподается  в течение 8 семестра.  

В результате освоения дисциплины «Тепловые двигатели» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-1, ОК- 6, ОК-12, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. При проведении лекций могут демонстрироваться слайды 

или использоваться раздаточные материалы, иллюстрирующие особенности 

какой-либо конструктивной схемы или конструктивные характеристики каких-

либо механизмов и узлов двигателей.  

Раздел 2. Практические занятия должны проводятся в 

специализированной аудитории, оснащенной монтажными столами и 

набором типовых деталей, узлов и агрегатов двигателей, как комплектных, 

подготовленных к разборке и сборке, так и демонстрационных (с разрезами). 

Раздел 3. Лабораторные работы по теории рабочих процессов двигателей 

должны проводиться на моторных стендах, оснащенных современными 

приборами и оборудованием для определения параметров двигателя. 

 

В результате освоения дисциплины «Тепловые двигатели» студент 

должен: 

знать: условия эксплуатации, режимы работы и требования, 

предъявляемые к энергетическим установкам, классификацию тепловых 
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двигателей, преимущества и недостатки поршневых двигателей внутреннего 

сгорания по сравнению с двигателями нетрадиционных типов и схем, 

конструкцию основных механизмов ДВС, действующие в них силы, 

предъявляемые к ним и их деталям требования, конструктивные и 

технологические методы, обеспечивающие выполнение этих требований, 

схемы и конструкции узлов и агрегатов систем двигателя, особенности 

протекания действительных циклов ДВС, свойства рабочих тел, рабочие 

процессы в ДВС, особенности работы и подбора двигателей для 

транспортных средств различного назначения; 

уметь: идентифицировать реальную конструкцию двигателя, оценить 

особенности его конструкции, проанализировать влияние этих особенностей 

на эксплуатационные свойства транспортного средства, определять 

характеристики двигателей и технико-экономические показатели двигателя; 

владеть: навыками выполнения сборочно-разборочных и 

регулировочных работ узлов, агрегатов и двигателя в целом, оценки влияние 

различных факторов на показатели двигателя. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских работ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является овладение будущим бакалавром  

знаниями правил и современных методов разработки проектных решений по 

комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских работ на основе системного подхода, широкого 

использования экономико-математических методов, моделирования и 

применения электронно-вычислительных машин. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла - Б3.В.ДВ.3.1. Преподается в течение 9 

семестра.  

В результате освоения дисциплины «Комплексная механизация и 

автоматизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ» 

приобретаются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-8, ПК-8, ПК-10, ПК-

11, ПК-13. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Введение. Основные этапы развития и современное состояние 

механизации погрузочно-разгрузочных работ в РФ. Значение и задачи курса 

для научно-технического прогресса в машиностроении и строительстве. 

Вопросы развития и повышения эффективности комплексной механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. Место и роль курса в 

профессиональной подготовке бакалавра. Содержание курса и его связь с 

другими учебными дисциплинами. Основная и дополнительная литература 

по курсу. Основные этапы развития и современное состояние механизации 

погрузочно-разгрузочных работ (исторический обзор). Современное 

состояние, тенденции и перспективы развития науки и комплексной 

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Раздел 2. Общие сведения о грузоподъемных машинах. Назначение и 

классификация грузоподъемных машин. Устройство, принцип действия и 

основные элементы грузоподъемных машин. 

Раздел 3. Основное содержание и структура погрузочно-разгрузочных 

работ. Содержание и структура технологических процессов при погрузочно-

разгрузочных работах. Классификация погрузочно-разгрузочных работ. 
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Принципы организации погрузочно-разгрузочных работ: индустриализация, 

поточность ведения работ, непрерывность, технологическая специализация 

работ.  

Раздел 4. Общие положения комплексной механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных работ. Основные термины и определения. 

Определения механизации, комплексной механизации, частичной 

автоматизации, автоматизации. Оценка эффективности КМА, уровень 

комплексной механизации и коэффициент автоматизации. Роботизация 

погрузочно-разгрузочных работ. КМА на основе гибких производственных 

систем. Гибкий производственный модуль, комплекс, производство. 

Автоматизированные системы: научных исследований (АСНИ), 

проектирования (САПР), технологической подготовки производства. 

Понятия и взаимосвязь между ними: комплект, комплекс, парк и система 

машин.  

Раздел 5. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ в дорожном строительстве. 

Особенности перевозок дорожно-строительных грузов. Железнодорожный, 

автомобильный, конвейерный, подвесной канатный и монорельсовый, 

трубопроводный транспорт. Особенности использования водного транспорта. 

КМА перевозок крупногабаритных конструкций и элементов. КМА погрузки 

и выгрузки сыпучих грузов. Автоматизированные склады. Технические 

средства механизации и автоматизации. Эффективность механизации 

складских работ. 

 

В результате изучения дисциплины «Комплексная механизация и 

автоматизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ» 

студент должен: 

знать: задачи развития комплексной механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных работ; технологические операции и 

технологические процессы погрузочно-разгрузочных работ; методы и 

алгоритмы разработки вариантов механизации и автоматизации 

технологических операций и процессов, показатели эффективности 

вариантов, методики выбора наиболее предпочтительных вариантов; 
уметь: разрабатывать проектные решения по механизации и 

автоматизации технологических операций и процессов применительно к 

заданным условиям погрузочно-разгрузочных работ, используя 

автоматизированные системы проектирования и современную 

вычислительную технику; осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма и нарушению экологической среды; 

владеть: современными методами и средствами механизации и 

автоматизации для выполнения технологических операций и процессов 

погрузочно-разгрузочных работ. 



 

107 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конструкционные и защитно-отделочные материалы» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра  знаний по основным свойствам, классификации и областям 

применения конструкционных и защитно-отделочных материалов, развитие 

навыков в использовании знаний по конструкционным и защитно-

отделочным материалам при проектировании ПТСДМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Конструкционные и защитно-отделочные материалы» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла - Б3.В.ДВ.3.2. 

Преподается в течение 9 семестра.  

В результате освоения дисциплины «Конструкционные и защитно-

отделочные материалы» приобретаются компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-8, ОК-

9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Введение. Конструкционные материалы. Износостойкость 

деталей машин. Методы повышения износостойкости деталей. Способы 

упрочнения стальных деталей машин. Эффект безизносности поверхности 

деталей. 

Раздел 2. Защитно-отделочные материалы. Материалы с антикоррозионным 

покрытием. Композиционные материалы. Упрочнение композиционных 

материалов. 

Раздел 3. Композиционные материалы на неметаллической основе. 

Пластмассы. Лакокрасочные материалы. 

 

В результате изучения дисциплины «Конструкционные и защитно-

отделочные материалы» студент должен: 

знать: материал основных разделов курса, новейшие достижения науки, 

техники и технологии в области производства и применения современных 

видов конструкционных и защитно-отделочных материалов; 

уметь: реализовывать знания в проектной  деятельности; 

владеть: современными методами использования конструкционных и 

защитно-отделочных материалов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эксплуатационные материалы» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний по основным свойствам, классификации и областям 

применения эксплуатационных материалов, развитие навыков в 

использовании знаний по эксплуатационным материалам при 

проектировании, производстве, эксплуатации и ремонте ПТСДМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла - Б3.В.ДВ.4.1. Преподается  в течение 8 

семестра.  

В результате освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы» 

приобретаются компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-8, ПК-8, ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные сведения о топливах и смазочных материалах, 

области применения.  

Раздел 2. Топливо. Классификация. Основные свойства. Современные 

технологии производства. Область применения. 

Раздел 3. Масла и смазки. Классификация. Основные свойства. 

Современные технологии производства. Область применения.  

Раздел 4. Смазки пластичные и твердые. Область применения, сортамент, 

технологии производства.  Присадки к маслам и смазкам. Основные свойства 

и назначение присадок, сырье и технологии армирования масел и смазок. 

Раздел 5. Экономический и экологический аспекты применения 

различных видов топлива и смазочных материалов. 

 

В результате изучения дисциплины «Эксплуатационные материалы» 

студент должен: 

знать: материал основных разделов курса, новейшие достижения науки, 

техники и технологии в области производства и применения современных 

видов топлива и смазочных материалов; 

уметь: реализовывать знания в проектной и производственной 

деятельности; 

владеть: методами применения эксплуатационных материалов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика машиностроительного производства» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра теоретических знаний и практических навыков по методологии 

исследования машиностроительной отрасли и применения полученных 

знаний в своей практической деятельности; формирование знаний о 

содержании отраслевых закономерностей, внутри- и межотраслевых связей, 

принципах их теоретического анализа, усвоение теоретических основ 

экономики машиностроительной отрасли, усвоения содержания и форм 

внутри- и межотраслевых взаимодействий, формирование представления о 

роли и месте российского машиностроения в системе национальной 

экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика машиностроительного производства» относится 

к дисциплинам по выбору профессионального цикла - Б3.В.ДВ.4.2. 

Преподается она в течение 8 семестра.  

В результате освоения дисциплины «Экономика машиностроительного 

производства» приобретаются компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-14. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Раздел 4. Экономика предприятия. 

 

В результате изучения дисциплины «Экономика машиностроительного 

производства» студент должен: 

знать: эволюцию машиностроительной отрасли, структурные принципы и 

проблемы развития,  стратегию управления ресурсами и основными видами 

затрат,  механизм функционирования и развития внутри- и межотраслевых 

взаимодействий, содержание основных управленческих решений, 

особенности управления машиностроительной отраслью в российской 

экономике, способы и формы отраслевого планирования; 

уметь: экономически мыслить в условиях модернизации и развития 

машиностроительной отрасли,  анализировать динамику инновационного 

процесса в отрасли и вокруг неё, разбираться в инструментах рыночного 

регулирования машиностроительного производства, использовать 
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полученную систему знаний в своей будущей профессиональной 

деятельности для обеспечения успешной работы предприятий и организаций 

машиностроения;  

владеть: техникой экономико-математических расчетов, законодательными 

и нормативными документами в области отраслевой экономики, основными 

направлениями государственной экономической политики, статистическими и 

оперативными материалами, характеризующими тенденции развития 

машиностроения в России и за рубежом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Автоматизация инженерных расчетов» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является подготовка будущего бакалавра к 

выполнению инженерных расчетов в области научных исследований и 

проектирования с использованием программных продуктов САЕ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Автоматизация инженерных расчетов» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла - Б3.В.ДВ.5.1. 

Преподается в течение 8 семестра. 

В результате освоения дисциплины «Автоматизация инженерных 

расчетов» приобретаются  компетенции: ОК-12, ПК-4, ПК-8. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные положения. Основы расчета систем методом 

конечных элементов. 

Раздел 2. Статически неопределимые системы и их основные свойства. 

Расчет многопролетных статически неопределимых балок на неподвижную 

нагрузку. 

Раздел 3. Порядок расчета ферм на неподвижную нагрузку. 

Пространственные фермы. Расчет усилий в стержнях пространственных 

ферм. Проектирование элементов ферм. Особенности проектирования узлов 

ферм. 

Раздел 4. Металлические крановые конструкции. Компоновка балочных 

конструкций и структура расчета. Расчет местной устойчивости элементов 

балок. Конструкции с отверстиями, сопряжения балок, угловые переходы, 

прерывистые связи, узлы крепления осей. 

Раздел 5. Расчет соединений в металлоконструкциях кранов – сварных, 

болтовых, заклепочных. 

Раздел 6. Особенности расчета  металлических конструкций мостовых 

кранов. Особенности расчета металлических конструкций стреловых кранов. 

Особенности расчета металлических конструкций  портальных кранов. 

 

В результате изучения дисциплины «Автоматизация инженерных 

расчетов» студент должен: 

знать: материал основных разделов курса, методы расчета 

металлоконструкций конструкций подъемно-транспортных машин и 

оборудования; 
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уметь: реализовывать знания в проектной и производственной 

деятельности; 

владеть: навыками в использовании знаний по прочности конструкций 

современных грузоподъемных машин, грузозахватных устройств и их 

элементов с использованием программных продуктов САЕ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оборудование для повышения износостойкости и восстановления 

деталей машин» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний по основным типам специального оборудования, 

предназначенного для повышения износостойкости и восстановления 

деталей машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Оборудование для повышения износостойкости и 

восстановления деталей машин» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла - Б3.В.ДВ.5.2. Преподается  в течение 8 семестра.  

В результате освоения дисциплины «Оборудование для повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин» приобретаются 

следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-8, ПК-10, ПК-12. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Номенклатура изделий, подлежащих восстановлению, основы 

выбора способа восстановления и повышения износостойкости по характеру 

и глубине износа изделия, технико-экономические показатели различных 

методов восстановления. 

Раздел 2. Общая схема технологического процесса восстановления 

деталей, документация на восстановление деталей, очистка 

восстанавливаемых деталей. 

Раздел 3. Типовые технологии восстановления наружных и внутренних 

цилиндрических поверхностей деталей, торцевых поверхностей, шпоночных 

и шлицевых участков вала, корпусных деталей, запорно-регулирующей 

аппаратуры, деталей транспортного машиностроения, шестерен и зубчатых 

колес. 

Раздел 4. Проектирование процессов восстановления, стендовые и 

эксплуатационные испытания деталей и узлов на изнашивание, 

экономическая эффективность восстановления и упрочнения изделий.  

Раздел 5. .Газопламенные горелки и вспомогательное оборудование для 

газопламенной наплавки и напыления. Плазмотроны. Лазерные установки. 

Источники питания и ползуны для электрошлаковой наплавки. Машины и 

приспособления для электроконтактной наварки. 

Раздел 6. Оборудование гальванических цехов. Разновидности печей и 

агрегатов для общей термической обработки. Индукторы и охлаждающие 
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устройства для поверхностной закалки. 

 

В результате изучения дисциплины «Оборудование для повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин» студент должен: 

знать: материал основных разделов курса, новейшие достижения науки, 

техники и технологии в области повышения износостойкости и 

восстановления деталей машин и предназначенное для этого оборудование; 

уметь: реализовывать знания в проектной и производственной 

деятельности; 

владеть: современными методами повышения износостойкости и 

восстановления деталей машин. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра физической культуры личности, понимания социальной 

значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности, способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности, а также поддержки необходимого 

уровня физической подготовки на протяжении периода обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному 

компоненту цикла Б4. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

физической культуры, готовят студента к освоению профессиональных 

компетенций.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

общекультурных (ОК-6, ОК-7, ОК-16) компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Наземные 

транспортно-технологические комплексы». 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы здорового образа жизни студента. 

Раздел 2. Физическая культура в обеспечении здоровья. Социально-

биологические основы физической культуры. 

Раздел 3. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. Особенности адаптации к физическим нагрузкам.  

Раздел 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Раздел 5. Овладение навыками бега на короткие, средние и длинные 

дистанции; техникой лыжных ходов, техникой спортивных игр (по выбору 

студента), техникой выполнения упражнений ритмической гимнастики, степ-

аэробики, фитбол-аэробики; основами методики силовой тренировки. 
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В результате изучения дисциплины «Физическая культура» студент 

должен: 

знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

уметь: творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнаст и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; навыками 

формирования в процессе активной творческой деятельности здорового 

образа жизни; средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 
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4.4. Аннотации программ учебной и производственных практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 190100.62 

Наземные транспортно-технологические комплексы раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой  вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных  и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В Университете действует положение «О порядке проведения практик 

студентов». Программы производственных практик разработаны и 

актуализируются заведующим кафедрой судостроительного производства и 

сварки. 

Сроки проведения практик устанавливаются распоряжением директора 

института «Об организации учебного процесса на учебный год» в 

соответствии с учебным планом направления подготовки. 

Основанием для направления студентов на практику являются 

следующие документы: 

-Приказ о направлении студентов на практику, подписанный 

директором института; 

-Договор с предприятием (учреждением, организацией) об организации 

и проведении практики студентов; 

-Направление на практику, подписанное директором института; 

-Рабочее задание на практику (дневник на практику). 

По окончании практики составляется Отчет руководителя практики 

института, в котором подводятся итоги, и дается критический анализ 

практики. 

Производственные практики проходят на базе предприятий и 

организаций города. 
№

 

п\п 

Наименование 

организации 
Адрес 

Структурное 

подразделение 

1 

 

 

1 

ОАО 

«Производственное 

объединение 

«Севмашпредприятие» 

164500, 

Архангельская обл. 

г.Северодвинск, 

Архангельское шоссе, д.8 

Энерго-механическое 

управление. 

Производственные,вспом

огательные цехи 

2 

 

 

 

 

ОАО «Центр 

судоремонта «Звездочка» 

164509, 

Архангельская обл. 

г.Северодвинск, проезд 

Машиностроителей, д.12 

Отдел главного механика. 

Производственные,вспом

огательные цехи 
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При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная в 4 семестре, производственная (производственно-технологическая) 

в 5 семестре и производственная (преддипломная) в 9 семестре. 
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Аннотация программы учебной практики 

 

1. Цели практики 

 

Основными целями практики являются - закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального 

циклов, общее ознакомление с подъемно-транспортными машинами, 

организацией рабочих мест, первичной технологической документацией, 

приобретение навыков выполнения работ на конкретном машиностроительном 

предприятии.  

 

2. Место практики в структуре ОПП бакалавриата 

 

Учебная практика проводится в 4 семестре обучения и является частью 

блока Б5. 

Учебная практика проводится на машиностроительных предприятиях. 

При прохождении практики студенты опираются на знания, умения и 

навыки, полученные в ходе предшествующего изучения дисциплин базовой и 

вариативной части естественнонаучного и профессионального циклов. 

В результате прохождения учебной практики формируются компетенции: 

ОК-6, ОК- 8, ОК-11, ОК-12. 

 

3. Краткое содержание практики 

 

Изучение производственной и организационно-управленческой 

структуры цеха, отдела, предприятия в целом; изучение производственной 

деятельности предприятия, цехов, отделов, служб. Ознакомление с 

основными подъемно-транспортными машинами и механизмами, узлами и 

деталями, применяемыми материалами, оснасткой и оборудованием, правилами 

эксплуатации, технологией монтажа и  ремонта. 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: основные виды производства работ подъёмно-транспортными, 

строительными и дорожными машинами; общую классификацию ПТСДМ и О; 

основные технические характеристики основных представителей ПТСДМ и О; 

применяемые формы оплаты труда. 

уметь: организовать рабочие место, определять расчетный и фактический 

фронт работ, обеспечить рабочие место заготовками, режущим и мерительным 

инструментом, рабочей документацией; 

владеть: приемами выполнения основных слесарно-сборочных работ при 

изготовлении отдельной детали или сборки узла. 
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Аннотация программы производственной практики  

(производственно-технологической) 
 

1. Цели практики 

 

Целями производственной (производственно-технологической) практики 

по направлению 190100.62 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование», являются закрепление и углубление 

теоретических знаний по курсам учебных дисциплин и навыков работы, 

связанных с будущей профессией. 

Задачи производственной практики: знакомство с устройством, 

назначением, принципами действия и правилами эксплуатации основного 

транспортно-технологического оборудования, приобретение базовых 

навыков эксплуатационной деятельности. 
 

2. Место практики в структуре ОПП бакалавриата 

 

Производственная практика (производственно-технологическая) 

проводится в 5 семестре обучения и является частью блока Б5. 

Прохождение производственной практики обеспечивает формирование у 

студентов компетенций: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК- 6, ПК-8. 

Практика проводится на промышленных предприятиях и основывается на 

материале ранее изученных дисциплин естественнонаучного и 

профессионального блоков учебного плана и способствует более 

качественному усвоению материала позднее изучаемых профессиональных 

дисциплин. 
 

3. Краткое содержание практики 

 

Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации 

основного транспортно-технологического оборудования, основные элементы 

и функциональные части этого оборудования; основные принципы 

производства, испытания, монтажа и эксплуатации. 

Студенты должны научиться работать с технической литературой по 

транспортно-технологическому оборудованию, технической документацией, 

ГОСТами и иными руководящими документами; применять достижения 

науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

соответствующей области знаний. 

 

В результате прохождения производственной (производственно-

технологической) практики студент должен: 
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знать: общую классификацию ПТСДМ и О; основные технические 

характеристики ПТСДМ и О; порядок приемки выполненных работ, оформления 

и закрытия нарядов; применяемые формы оплаты труда, их влияние на сроки и 

качество выполнения работ; распределение заработка между рабочими; 

уметь: организовать рабочие место, определить расчетный и фактический 

фронт работ, обеспечить рабочие место заготовками, режущим и мерительным 

инструментом, рабочей документацией; 

владеть: приемами выполнения основных слесарно-сборочных работ при 

изготовлении отдельной детали или сборки узла не ниже 2 квалификационного 

разряда с использованием оснастки и приспособлений.  
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Аннотация программы производственной практики 

(преддипломной) 

 

1. Цель практики 

 

Основными целями производственной (преддипломной) практики 

являются: приобретение навыков проектно-технологической и 

эксплуатационной (инженерной) деятельности; изучение системы 

управления качеством продукции на предприятии; приобретение 

необходимых профессиональных компетенций для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 

2. Место практики в структуре ОПП бакалавриата 

 

Производственная практика проводится в 9 семестре обучения и является 

частью блока Б5. 

Производственная практика проводится на предприятиях 

машиностроительного профиля. При прохождении практики студенты 

вырабатывают навыки аналитического (инженерного) подхода к 

производственным технологиям в области монтажа, испытаний транспортно-

технологического оборудования. 

Прохождение производственной практики обеспечивает формирование у 

студентов компетенций: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК- 6, ПК-8. 
 

3. Краткое содержание практики 

 

Нормативно-техническая документация на проектирование, 

производство, монтаж, испытание и эксплуатацию транспортно-

технологического оборудования Расчет основных параметров и 

характеристик транспортно-технологического оборудования. Подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент должен: 

знать: методы проектирования элементов и функциональных частей 

транспортно-технологического оборудования; основные принципы  

производства; 

уметь: работать с технической литературой, руководящими документами; 

применять достижения науки и техники, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в соответствующей области знаний; 

владеть: методиками расчёта основных параметров транспортно-

технологического оборудования; навыками работы с технической 

документацией. 
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель итоговой государственной аттестации - определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 190100.62 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» и основной профессиональной образовательной программы по 

данному направлению подготовки, разработанной в Северном (Арктическом) 

федеральном университете. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Итоговая государственная аттестация - Б6. включает защиту выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде бакалаврской 

работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть 

актуальной, в значительной степени отражать конкретные задачи, стоящие 

перед производством и соответствовать современному уровню и 

перспективам развития науки и техники. Это может быть модернизация 

действующего на предприятии технологического оборудования; разработка и 

проектирование высокопроизводительного оборудования, устройств и 

приспособлений; разработка или модернизация средств механизации и 

автоматизации подъемно-транспортных работ на предприятии. 

Итоговая государственная аттестация обеспечивает формирование у 

студентов компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-11, ОК-12, ПК-6, ПК-8, ПК-15. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1) Введение (актуальность выбора темы исследования, цель и 

задачи работы); 

2) Выбор объекта и конкретизация задач исследования, обоснование 

предлагаемого решения, выполненные на основе обзора научно-

технической литературы, в том числе с учетом периодических 

научных изданий; 

3) Расчеты, проектно-конструкторская и технологическая часть по 

предлагаемому решению; 

4) Экономическое обоснование предлагаемого решения; 

5) Выводы и рекомендации; 
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6) Список использованных источников. 

 

В результате выполнения итоговой государственной аттестации студент 

должен: 

знать: основные этапы разработки проектной и рабочей технической 

документации; требования к оформлению законченных проектно-

конструкторских и технологических работ; основные исходные данные для 

выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на 

основе экономического анализа; 

уметь: собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования высокопроизводительного оборудования, устройств и 

приспособлений, средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных работ на предприятии; использовать прикладные программные 

средства при решении практических задач профессиональной деятельности; 

производить контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 

владеть: методиками проведения физических экспериментов по заданной 

теме, составлением описания проводимых исследований и анализом их 

результатов; основными расчетами по проектированию деталей и узлов 

машин и механизмов в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

методиками проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов предлагаемых решений. 
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4.5 Аннотации программ факультативов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины является изучение документационной 

теории и практики в управлении машиностроительными предприятиями на 

основе научно обоснованных принципов и методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Документоведение» относится к факультативным 

дисциплинам - ФТД.1. Преподается в течение 2 семестра. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-13. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основные понятия документоведения, правила создания 

управленческих документов. Унификация и стандартизация 

документооборота в управлении. 

Раздел 2.Принципы организации документооборота и организации 

делопроизводственной службы предприятий, учреждений и организаций. 

Раздел 3. Нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности; существующие стандарты по управленческой 

документации. 

Раздел 4.Составление и редактирования служебных документов в 

соответствии с новыми российскими государственными стандартами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: нормативно-методическую базу организационно-распорядительной 

документации, принципы организации и задачи служб ДОУ, порядок 

подготовки организационно-распорядительной и информационно-

справочной документации, основные особенности официально-делового 

стиля речи и правила редактирования служебных документов, основные 

правила работы с документацией различных типов и видов (кадровой 

документацией; деловой корреспонденцией, письменными и устными 

обращениями, жалобами и предложениями граждан; и т. д.), особенности 

документирования коллегиальной деятельности, порядок организации 

документооборота и хранения документов; 

уметь: составлять проекты основных документов, используемых в 
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антикризисном управлении, в соответствии с существующими нормами и 

правилами, составлять проекты основных бланков учреждения (внешних, 

внутренних, гербовых, бланков конкретного вида документов, бланков 

должностного лица), редактировать текст служебного документа с учетом 

норм логики и языка, вести деловую корреспонденцию, вести документацию 

по персоналу предприятия, по письменным и устным обращениям, жалобам 

и предложениям граждан, по деятельности коллегиальных органов, вести 

документооборот предприятия, организации или учреждения, использовать 

при решении этих задач современные программные средства; 

владеть: навыками составления основных документов в соответствии с 

нормами и правилами, навыками ведения документооборота 

машиностроительных предприятий, навыками регистрации и хранения 

документов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История Российского флота» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов 

комплексного представления об основных исторических этапах развития 

Российского флота. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «История Российского флота» относится к факультативным 

дисциплинам - ФТД.2. Преподается в течение 3 семестра. 

Для ее изучения студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «История России», «Всеобщая история» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов  

компетенций: ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Первый русский корабль «Орел». 

Раздел 2. Создание флота при Петре Первом. 

Раздел 3. XVIII век. Создание Черноморского флота. 

Раздел 4. XIX век. Крымская война и создание парового флота. 

Раздел 5. XX век. От русско-японской войны до революции. 

Раздел 6. Развитие флота в Советский период. 

Раздел 7. Современный Российский флот. 

 

В результате изучения дисциплины «История Российского флота» студент 

должен: 

знать: основные этапы и ключевые события, выдающихся деятелей в 

истории Российского флота, особенности исторического развития 

Российского флота; 

уметь: осуществлять эффективный поиск и обработку информации, 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

владеть: приемами работы с историческими источниками и научной 

литературой по истории флота, навыками публичной речи, 

аргументированного отстаивания собственной позиции по различным 

проблемам истории, способностью занимать активную гражданскую позицию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

социальными аспектами управления трудовым коллективом, с общими 

положениями социальной психологии, рассмотрение механизмов и методов 

взаимодействия руководителя и трудового коллектива, организации 

эффективной совместной деятельности; ознакомление с социально-

психологическими основами принятия индивидуальных и коллективных 

управленческих решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Социология» относится к факультативным дисциплинам - 

ФТД.3. Преподается в течение 4 семестра. Для ее изучения студент должен 

обладать знаниями, полученными при изучении учебных предметов 

«История», «Обществознание» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 6, ОК 8, ОК 9. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Учение о трудовом коллективе. 

Раздел 2. Социально-психологические основы принятия управленческих 

решений. 

Раздел 3. Самоорганизация (самоменеджмент). Механизмы и принципы 

личностно-профессионального развития. 

 

В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен:  

знать: основы социологии, взаимодействие биологического и 

социального в человеке, его отношение к обществу; движущие силы, 

многовариантность и закономерности общественного процесса; место 

человека в обществе; многообразие культур в их взаимодействии; 

теоретические основы функционирования общества как социальной системы; 

уметь: использовать основные категории и понятия социологии; 

использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, 

межличностном общении; применять соответствующую терминологию; 

владеть: основами и инструментарием социологического анализа; 

способностью к критике, самокритике и работе в коллективе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловая коммуникация» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является приобретение студентами 

компетенций в области деловой коммуникации, освоение ключевых 

психолого-этических аспектов делового общения, приобретение навыков 

оптимального поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации 

необходимых психологических условий в служебной обстановке. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Деловая коммуникация» относится к факультативным 

дисциплинам - ФТД.4. Преподается в течение 5 семестра. Для ее изучения 

студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «Обществознание» «История» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования.  
Освоение дисциплины направлено на подготовку выпускников, 

способных понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы деловой коммуникации и умеющих  
использовать ее в практической деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-13, ПК-16. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Психология межличностных отношений как область научно-

прикладного знания. 

Раздел 2. Организация как ведущая сфера деловых отношений. Власть и 

лидерство. 

Раздел 3. Психология организационного общения. 

Раздел 4. Психология взаимоотношений в группе. 

Раздел 5. Психологи труда. Стресс. 

Раздел 6. Мотивация. Психология конфликта. 

Раздел 7. Этика делового общения. 

 

В результате изучения дисциплины «Деловая коммуникация» студенты 

должны: 

знать: понятийно-терминологический аппарат деловой коммуникации, 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
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уметь: применять полученные знания для интерпретации происходящих 

процессов в организации, успешно решать неконструктивные конфликты в 

организациях, использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в производственной деятельности; 

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления 

социальных знаний, навыками самооценки и самоконтроля, навыками 

коммуникации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология общения» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков, составляющих основу квалификации психолога-практика, 

предметом деятельности которого являются люди как субъекты труда. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Психология общения» относится к факультативным 

дисциплинам - ФТД.5. Преподается в течение 6 семестра. Для ее изучения 

студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «Обществознание» «История» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов  

компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 6, ОК 8, ОК 9. 
 

3. Краткое содержание дисциплины (основные разделы) 

 

Раздел 1. Основы психологии общения. 

Раздел 2 История отечественной и зарубежной психологии общения. 

Раздел 3. Общение и деятельность. 

Раздел 4 Цели, функции, виды и уровни общения. 

Раздел 5 Приемы общения. 

Раздел 6. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения, роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных 

взаимодействий, механизмы взаимопонимания в общении, техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения, этические принципы 

общения, источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

уметь: применять приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности, использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

владеть: навыками рациональной организации взаимопонимания в 

общении, приемами общения, правилами слушания, ведения беседы, 

убеждения. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 190100.62 Наземные транспортно-технологические 

комплексы, профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование» 
 
Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование» в Университете формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 190100.62 

Наземные транспортно-технологические комплексы. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению 190100.62 Наземные транспортно-

технологические комплексы, профиль «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование», обеспечивается в 

соответствии с требованиями ФГОС научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. Преподаватели профессиональных дисциплин, 

как правило, имеют ученую степень и значительный опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Общее количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые 

звания, составляет 65%; в том числе 8% докторов наук, профессоров, 8% 

кандидатов наук, доцентов; на штатной основе привлекаются 90% 

преподавателей. К образовательному процессу привлечено 5% 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
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базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  Институт 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий каждого обучающейся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом 

в Интернет. 

Практически по всем учебным дисциплинам профиля разработаны или 

разрабатываются учебно-методические материалы. Студенты могут 

пользоваться не только печатными, но и электронными версиями учебных 

пособий и других учебно-методических материалов, которые выставлены в 

сети выпускающей кафедры. 

Кроме того, разработаны и имеются в свободном доступе методические 

материалы по практикам, выполнению контрольных, курсовых и 

квалификационных работ. По многим дисциплинам профиля используются 

мультимедийные презентации лекционных курсов, электронные учебники и 

учебные пособия. 

 

5.3. Материально-техническая база 

Для ведения учебного процесса по заявленным уровням подготовки и 

НИР Севмашвтуз располагает  учебными и лабораторными корпусами общей 

площадью 17000 квадратных метров. 

В учебных и лабораторных корпусах Института судостроения и 

морской арктической техники имеется 3185 мест, в том числе 38 учебных 

кабинетов с числом посадочных мест - 1958, 30 учебных лаборатории с 

числом посадочных мест – 283. 
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Иногородние студенты обеспечены общежитием на 85%. Питание 

студентов организовано в учебных корпусах и общежитии. Медицинское 

обслуживание студентов осуществляется городской поликлиникой № 3. 

 Выпускающая кафедра располагает тремя лабораториями и 

компьютерным классом. В лабораториях выпускающей кафедры занятия 

проводятся на учебных стендах, на которых моделируются физические 

процессы, происходящие в транспортно-технологическом оборудовании, 

включая математическое моделирование с использованием современных 

пакетов прикладных программ. Реальные конструкции рассматриваются на 

базовых предприятиях города. 

 

6. Характеристики среды Университета, обеспечивающее развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В программе развития Университета на 2010 – 2020 годы, в концепции 

воспитательной деятельности главной задачей воспитательной работы со 

студентами является создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, 

духовном, культурном и нравственном развитии. 

В Университете  сформирована  система  социальной  и  

воспитательной работы. Функционируют следующие структурные 

подразделения: 

- Управление социальной и воспитательной работы;  

- Центр подготовки волонтеров САФУ;  

- Социально-психологический центр;  

- Университетский творческий центр;  

- Центр поддержки инициатив;  

- Штаб студенческих отрядов;  

- Музей университета;  

- Санаторий – профилакторий. 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с органами 

молодежного самоуправления, студенческими общественными 

объединениями. В Университете действуют:  

1. Совет по социальной и воспитательной работе   

2. Профсоюзная организация работников и обучающихся  

3. Совет студенческого самоуправления  

4. Совет ветеранов  

5. Совет самоуправления общежитий  

6. Волонтерская организация «Квант милосердия»  

7. Клуб интеллектуального творчества  

8. Дискуссионный клуб  
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9. Фотоклуб 

10. Туристический клуб  

11. Сводный отряд спасателей «Помор-Спас».  

Важным направлением является подготовка волонтеров для XXII 

Олимпийских зимних и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи 

по направлению «Транспорт». Всего будет подготовлено 650 волонтеров.  

Работает Региональный центр прогнозирования и содействия 

трудоустройству выпускников САФУ. Деятельность центра направлена на 

проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда. В университете работает 

физкультурно-спортивный центр «Арктика». В институтах развита сеть 

спортивных клубов. Работают спортивные сооружения, в том числе стадион 

«Буревестник», лыжная база «Илес», спортивные залы в учебных корпусах, 

спортивный комплекс, шахматный клуб. Организуются оздоровительные 

программы для студентов. 

Обучающиеся получают оздоровление в санатории-профилактории 

Университета. Услугами санатория-профилактория могут воспользоваться 

все студенты и аспиранты очной формы обучения на госбюджетной основе 

бесплатно.  

В целях усиления социальной защищенности детей сотрудников 

университета и студентов, аспирантов, а также удовлетворения потребности 

семьи и общества в уходе за детьми, их гармоническом развитии от 1,5 до 7 

лет при университете работает детский сад «Зоренька» с наполняемостью 200 

мест. 

В университете реализуются социальные программы для студентов, в 

том числе выделение материальной помощи малообеспеченным и 

нуждающимся, социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 

(дети-сироты, дети-инвалиды, иногородние студенты, студенческие семьи). 

Работает социально-психологический центр, который оказывает 

квалифицированную психологическую помощь по широкому кругу вопросов 

и проблем.  

В здравпункте студенты могут  получить медицинскую помощь, а 

также пройти медицинский осмотр (для физкультуры, военкомата, 

плавательного бассейна, строительных отрядов, перед поселением в 

общежитие). 

В Институте судостроения и морской арктической техники имеется 

благоустроенное студенческое общежитие, в котором проживает около 200 

студентов. С проживающими в общежитии ведется активная социальная и 

воспитательная работа, регулярно проводятся культурно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
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В Института судостроения и морской арктической техники развита 

сеть пунктов общественного питания - студенческое кафе «Уют», столовые в 

корпусе А и корпусе Е.  

В институте есть спортивный корпус, в котором находятся спортивные 

залы, зал тяжелой атлетики, зал аэробики. 

Ежегодно в институте проводятся культурно-массовые («Посвящение в 

студенты», «Мисс и мистер ИСМАРТ», «ИСМАРТ зажигает звезды») и 

спортивные мероприятия (Спартакиада ИСМАРТ). Студенты института 

активно участвуют в городских, областных мероприятиях (Форум 

молодежных активов, Весенняя неделя добра, городские праздничные 

мероприятия, посвященные Дню победы, молодежная акция «Свеча Памяти» 

22 июня, межвузовский конкурс общежитий и др.). 

В институте развита сеть спортивных секций. Студенты принимают 

активное участие в спортивных соревнованиях разных уровней. Спортивные 

команды института выступают на городских соревнованиях по футболу, 

волейболу, баскетболу, флорболу, областной спортивной Универсиаде, 

Первомайской эстафете. Студенты ИСМАРТ - участники и призеры 

Всероссийских соревнований по флорболу среди женских и мужских команд. 

В институте активно развивается студенческое самоуправление: 

студенческий совет института, студенческий совет общежития.  

Ежегодно в институте реализуется план мероприятий культурно-

массовой и воспитательной работы по следующим направлениям: 

организационная работа, профилактика преступлений и правонарушений, 

культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа, работа с 

городскими общественными организациями, образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры (Молодежный Совет 

Северодвинска, Молодежный центр г. Северодвинска, Драматический театр, 

городской музей и др.), сотрудничество с другими высшими учебными 

заведениями. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся  
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

выпускников ООП по направлению подготовки бакалавриата  

регламентируется: 

- положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования; 

- положением о порядке проведения практик обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП кафедрами созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты, в том числе электронные; 

ежегодно обновляется примерная тематика курсовых работ/проектов, 

рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 

разрабатываемые для проверки качества формирования компетенций, 

являются действенным средством не только оценки, но и обучения. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  Она является завершающим этапом процесса обучения в 

высшем учебном заведении и представляет собой защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Итоговая аттестация регламентируется: 

- положением об итоговой государственной аттестация выпускников 

высших учебных заведений; 

- стандартом организации «Общие требования к оформлению и 

изложению документов учебной деятельности обучающихся» СТО 89-03.5-

2013. 

Для руководства выпускными квалификационными работами (ВКР) 

привлекаются ведущие преподаватели кафедры. Рецензентами выступают 

руководители и специалисты соответствующих служб предприятий и 

организаций, имеющих высшее образование транспортного профиля. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

- типовые должностные инструкции работников, относящихся к 

категории профессорско-преподавательского состава; 
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- приказ от 27.06.2011 г. № 388 «О порядке привлечения к работе в 

университете иностранных граждан для занятия научно-исследовательской 

или преподавательской деятельностью». 
 

9. Регламент по организации периодического обновления ООП ВПО в 

целом и составляющих ее документов 

 

Раздел 

ООП 

Измене

ние 

Номер 

распорядительного 

документа 

Подпись Дата 
Срок введения 

изменений 

      

      

      
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПООП ВПО по направлению 190100.62 Наземные 

транспортно-технологические комплексы, профиль «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».  
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