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Таблица 1 

Код 

ОПОП 

Направление 
подготовки/Специальность 

Профиль 

Индекс 
дисциплины 

по 

учебному плану 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

Пожарная и 
аварийно-

спасательная 
техника 

Б1.О.33 

 

 
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с правовыми положениями, 

регламентирующими взаимоотношения органов автомобильного транспорта с 
грузовладельцами, а также с подразделениями смежных видов транспорта; показать 
необходимость слаженной работы всех звеньев при автомобильных перевозках и при 
совместной работе с другими видами транспорта; показать, какие правовые положения 
следует знать и учитывать при установлении связей с грузовладельцами и смежными 
видами транспорта, при разработке и организации доставки, гарантирующие высокое ее 
качество; научить обучающихся технически грамотно, основываясь на правовых 
положениях, решать вопросы коммерческого обеспечения перевозок грузов. 

Задачи дисциплины: 
научить особенностям применения нового законодательства с учетом и анализом 

всех нововведений; 
научить навыкам подготовки процессуальных документов; 
дать представление о законодательстве и практики его применения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Результат освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции 

Уровень 
сформированности 

Результат обучения 

по дисциплине 

Способность 
использовать теорию и 
технологии 
современного 
управления в 
профессиональной 
деятельности для 
создания и поддержания 
безопасных условий 
жизнедеятельности 

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 

их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений  

 

Базовый 

Знать: основные положения 
Конституции Российской 
Федерации; права и свободы 
человека и гражданина; 
основные положения 
действующего 
законодательства, 
раскрывающие его содержание 
и сущность; нормы 
конституционного, уголовного 
административного, и уголовно-

процессуального 
законодательства; основы 
национальной стратегии 
противодействия коррупции, 
основных законодательные и 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения, основные 
источники информации, на 
основании которых 
производится разработка 
документации и методические 
основы разработки технической 
документации в рамках 
профессиональной 
деятельности 

 

Уметь: использовать в 
практической деятельности 
нормы действующего 

Способность и 
готовность к 
самостоятельному 
профессиональному 
росту и развитию 
личностного потенциала, 
нетерпимость к 
проявлениям коррупции 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

Базовый 

Способность 
осуществлять 
проектирование 
автотранспортных 
предприятий и станций 
технического 
обслуживания. 

ОПК-6 Способен 
участвовать в разработке 
технической 
документации с 
использованием 
стандартов, норм и 
правил, связанных с 
профессиональной 
деятельностью. 

Базовый 



законодательства и иных 
нормативных правовых актов; 
идентифицировать действия 
коррупционной направленности 
при выполнении служебных 
обязанностей, применять на 
практике теоретические знания 
относительно действующих 
нормативных документов, 
регламентирующих процессы 
разработки технической 
документации в рамках 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками 
самостоятельной работы с 
нормативными правовыми 
актами, навыками 
антикоррупционной агитации 
как информационного средства 
противодействия коррупции. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень - 

бакалавриат). 

 

Пререквизиты Правоведение 

Кореквизиты Транспортная безопасность 

Постреквизиты 
Управление службами технического обеспечения в повседневной 
деятельности 

 



4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 

часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 

часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 108 18 108 2 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем: 

 68.25 18 12.25 2 

3 Самостоятельная работа  39.75  95.75  

4 Контроль  4  4  

 



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4.2 
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 2 курс 4 семестр 

1 
Понятие, предмет и метод транспортного права. Источники транспортного 

права. 
Всего часов 10 2  4   4  

2 
Понятие и виды договоров перевозки. Договор перевозки грузов. Перевозка 

грузов в прямом смешанном сообщении. 
Всего часов 22 4  8   10  

3 Договор перевозки пассажиров. Претензии и иски. 
Всего часов 42 8  18  2 14  

4 Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. 
Всего часов 22 6  10   6  

5 Другие виды договоров на транспорте. 
Всего часов 8 2  2   4  

зачет 4      1,75 2,25 

Итого по 
дисциплине 

108 22  42  2 39,75 2,25 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4.3 
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 3 курс 

1 
Понятие, предмет и метод транспортного права. Источники транспортного 

права. 
Всего часов 10      10  

2 
Понятие и виды договоров перевозки. Договор перевозки грузов. Перевозка 

грузов в прямом смешанном сообщении. 
Всего часов 22 2  8   12  

3 Договор перевозки пассажиров. Претензии и иски. 
Всего часов 42      42  

4 Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. 
Всего часов 22      22  



5 Другие виды договоров на транспорте. 
Всего часов 8      8  

зачет 4      1,75 2,25 

Итого по 
дисциплине 

108 2  8   95,75 2,25 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

Тема 1. Понятие, предмет и метод транспортного права. Источники 

транспортного права. 
 Понятие транспорта и его отличительные особенности. Специфика регулируемых 

транспортом отношений. Виды транспорта. Цель изучения и содержание предмета. 
Транспортное право – комплексная отрасль российского права. Предмет и метод 

транспортного права Российской Федерации. Особенность транспортного права - 

сочетание властно-организационных и имущественных отношений. 
 Источник Транспортного права – внешняя форма выражения норм, регулирующих 

транспортные отношения акты. Специфические источники Транспортного права – обычаи 

делового оборота и Постановления пленумов Верховного и Арбитражного Судов. 
 

Тема 2. Понятие и виды договоров перевозки. Договор перевозки грузов. Перевозка 

грузов в прямом смешанном сообщении. 
 Понятие перевозки. Виды перевозок. Источники права, регулирующие 

отношения по Понятие договора перевозки. Признаки договора перевозки. Стороны по 

договору перевозки грузов. Стороны по договору перевозки пассажиров. Классификации 

договора перевозки грузов. Местные, прямые, прямые смешанные перевозки. Городские, 
пригородные, междугородные и международные перевозки. Отличие "перевозки грузов" 

от "транспортировки грузов". Договор перевозки грузов – договор, в соответствии с 

которым одна сторона обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а вторая сторона 

обязуется уплатить за перевозку установленную плату. Основания для заключения 

перевозки: заявка (заказ), договор об организации перевозок грузов, ежесуточная заявка, 
недельный календарный план, месячный график подачи судов. Признаки договора. 
Публичность договора перевозки грузов. Стороны по договору: перевозчик, 
грузоотправитель, грузополучатель. Объект обязательства - перевозимые перевозчиком 

грузы. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Срок доставки грузов. 
Объявленная ценность грузов. Документы, оформляющие перевозку грузов: накладная, 
квитанция о приеме груза, чартер и коносамент. Основания прекращения договора  

перевозки грузов. 
Основной признак перевозки грузов в прямом смешанном сообщении - участие в 

ней не менее двух перевозчиков различных видов транспорта. Нормативные акты, 
регулирующие перевозку грузов в прямом смешанном сообщении. Понятие прямого 

смешанного сообщения. Понятие узлового сообщения. Транспортный узел. Узловое 

соглашение - юридическая форма, регулирующая отношения перевозчиков в прямом 

смешанном сообщении по перевалке грузов. Содержание узлового соглашения. 
Передаточная ведомость как правовой документ, отражающий движение груза в процессе 

его перевалки. 
 

Тема 3. Договор перевозки пассажиров. Претензии и иски. 
Транспортное законодательство, регулирующее перевозку пассажиров. Пассажир 

как лицо, перевозимое на транспорте, не входящее в состав служебного персонала 

(экипажа) данного транспортного средства и имеющее проездной билет. Понятие договора 

перевозки пассажиров. Отличительные признаки договора перевозки пассажиров. Случаи 

отказа гражданину в перевозке. Права пассажира. Проездной билет - документ, 
оформляющий договор пассажирской перевозки. Срок доставки пассажира к месту 

назначения (а также своевременная отправка пассажира) - одно из основных условий 

договора перевозки пассажира. Ответственность перевозчика по договору перевозки 

пассажиров.  Понятие претензии и ее роль в урегулировании транспортных отношений. 



Суть претензионного порядка, действующего при исполнении транспортного 

обязательства. Срок исчисления претензионного порядка. Право на предъявление 

претензии. Исковая давность: понятие, особенности исчисления по требованиям, 
вытекающим из перевозки грузов. 

 

Тема 4. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. 
Определение договора транспортной экспедиции. Признаки договора: 

консенсуальный, взаимный, возмездный. Стороны по договору транспортной экспедиции: 
экспедитор и клиент. Функции экспедитора и клиента. Права и обязанности экспедитора 

и клиента. Основные и дополнительные услуги, представляемые экспедиторами. Форма 

договора. Ответственность экспедитора и клиента. 
 

Тема 5. Другие виды договоров на транспорте. 
Договор буксировки: понятие, признаки. Стороны по договору буксировки: 

буксировщик, владелец буксируемого объекта. Основные права и обязанности сторон. 
Формы договора. Стороны договора: владельцы путей необщего пользования и 

перевозчик, а также грузоотправители и грузополучатели. 
  



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учеб. – М.: Проспект. 2009. – 416 с. 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

УК-2, УК -11, ОПК-6 
 

Уровни Оценочные средства 

БАЗОВЫЙ 

Практические задания из кейса преподавателя 

Тестовые задания 

Вопросы к зачету 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм контроля 
(в соответствии с РУП) 

Наименование темы 

- Контрольные работы  
 

Тестовые задания по темам курса в соответствии с 
тематическим планом занятий 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения фондов 

оценочных средств 

- Дискуссия 

- Транспортное законодательство 

- Система федеральных органов управления на 

транспорте. 
 

2. Промежуточная аттестация  
 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

- Зачет Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие и предмет транспортного права. 
2. Структура транспортного права. 
3. Источники транспортного права. 
4. Транспортное законодательство 

5. Система федеральных органов управления на 

транспорте. 
6. Понятие и правовое регулирование договора 

перевозки. 
7. Система договоров перевозки, виды договоров 

перевозки. 
 8. Участники договорных отношений, связанных 



с перевозками. 
 9. Правовое положение иных транспортных 

организаций, участвующих в процессе 

перевозок. 
 10. Основания заключения и расторжения договора 

перевозки. 
 11. Понятие лицензирования, правовое 

регулирование лицензирования транспортной 

деятельности. 
 12. Виды деятельности, подлежащие 

лицензированию. 
 13. Порядок осуществления лицензирования и 

выдачи лицензии. 
 14. Основания прекращения и приостановления 
действия лицензии. 
 15. Лицензирование транспортной деятельности, 
особенности лицензирования пере- 

возок грузов. 
16. Особенности лицензирования перевозок пассажиров 
и багажа. 
17. Договоры об организации перевозок грузов и сфера 

их применения. 
18. Виды договоров перевозки грузов. 
19. Сопутствующие договоры договору перевозки 

грузов. 
20. Элементы обязательства по перевозке грузов, права 

и обязанности сторон. 
21. Основания возникновения обязательств по перевозке 

грузов. 
22. Особенности отельных видов договора перевозки 

грузов. 
23. Ответственность по договору перевозки грузов. 
24. Определение видов транспортных средств в 

соответствии с действующим законодательством. 
25. Понятие и виды договоров перевозки пассажиров и 
багажа. 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования 
компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность и действенность 
знаний обучающихся.  

«Зачтено»: 
 - обучаемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 
на уточняющие вопросы. 

 - обучаемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает 



несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

 - обучаемый демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать  

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное 

владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 
изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции  

преподавателем. 
«Не зачтено» 
 - обучаемый демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать  

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение  

монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и  

последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при  

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

№ 

Показатели для оценки 
устного ответа на 

зачете 

Показатели 
достижения 

планируемого уровня 
компетенций 

Коды 
компетенций 

Шкала 
оценивания 

1 

- не раскрыто основное 
содержание учебного 
материала;  
– обнаружено незнание 
или непонимание 
большей или наиболее 
важной части  
учебного материала;  
– допущены ошибки в 
определении понятий, 
при использовании 
терминологии, которые 
не исправлены после 
нескольких наводящих 
вопросов. 

Обучающийся имеет 
существенные пробелы в 
знаниях основного 
учебного материала по 
дисциплине; не способен 
аргументированно и 
последовательно его 
излагать, допускает 
грубые ошибки в ответах, 
неправильно отвечает на 
задаваемые 
преподавателем вопросы 
или затрудняется с 
ответом.  

УК-2 

УК-11 
Не зачтено 

2 

– неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, но показано 
общее понимание 
вопроса и 
продемонстрированы 
умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения 
материала;  
– усвоены основные 
категории по 
рассматриваемому и 
дополнительным 
вопросам;  
– имелись затруднения 
или допущены ошибки в 
определении понятий,  

Обучающийся 
показывает знание 
основного материала в 
объеме, необходимом для 
предстоящей 
профессиональной 
деятельности; при ответе 
на вопросы билета и 
дополнительные вопросы 
не допускает грубых 
ошибок, но испытывает 
затруднения в 
последовательности их 
изложения; не в полной 
мере демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 

УК-2 

УК-11 
Зачтено 



формулировках 
правовых норм, 

исправленные после 
нескольких наводящих 
вопросов.  

анализа практических 
ситуаций.  

3 

- продемонстрировано 
умение анализировать 
материал, однако не все 
выводы носят  
аргументированный и 
доказательный характер;  
– в изложении допущены 
небольшие пробелы, не 
исказившие содержание 
ответа;  
допущены один – два 
недочета при освещении 
основного содержания 
ответа, исправленные по 
замечанию 
преподавателя;  
допущены ошибка или 
более двух недочетов при 
освещении  
второстепенных 
вопросов, которые легко 
исправляются по 
замечанию 
преподавателя 

Обучающийся 
показывает полное 
знание программного 
материала, основной и 
дополнительной 
литературы; дает полные 
ответы на теоретические 
вопросы билета и 
дополнительные 
вопросы, допуская 
некоторые неточности; 
правильно применяет 
теоретические 
положения к оценке 
практических ситуаций; 
демонстрирует хороший 
уровень освоения 
материала и  
в целом подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  
 

УК-2 

УК-11 
Зачтено 

4 

- полно раскрыто 
содержание материала;  
– материал изложен 
грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности;  
– продемонстрировано 
системное и глубокое 
знание программного 
материала;  
– точно используется 
правовая терминология;  
– показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения конкретными 
примерами из судебной и 
правоприменительной 
практики, применять их в 
новой ситуации;  
– продемонстрировано 
усвоение ранее 

Обучающийся 
показывает всесторонние 
и глубокие знания 
программного материала, 
знание основной и 
дополнительной 
литературы; 
последовательно и четко 
отвечает на вопросы 
билета и дополнительные 
вопросы; уверенно 
ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций, делать 
правильные выводы, 
проявляет творческие 
способности в 
понимании, изложении и 
использовании 

УК-2 

УК-11 
Зачтено 



изученных 
сопутствующих 
вопросов,  
сформированность и 
устойчивость 
компетенций, умений и 
навыков;  
– ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов;  
допущены одна – две 
неточности.  

программного материала; 
подтверждает полное 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

Контрольные вопросы для опроса (текущий контроль) 
1.Содержание и элементы обязательства по перевозке пассажиров и багажа. 
2.Заключение и прекращение договора перевозки пассажира и багажа. 
3.Последствия отказа пассажира от договора перевозки; 
4.Ответственность по договору перевозки пассажира и багажа (в том числе - за не 

сохранность багажа, причинение вреда жизни и здоровью пассажира). 
5.Особенности договора перевозки на различных видах транспорта. 
6.Особенности предъявления претензий и исков по договору перевозки; 
7.Претензии и иски по договору перевозки грузов автомобильным транспортом (и 

другими видами транспорта). 
8.Претензии и иски по договору перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом (и другими видами транспорта). 
9.Ограничение ответственности сторон договора перевозки. 
10.Административная ответственность в транспортном праве. ЕЕ особенности. 
11.Правовое регулирование административной ответственности на транспорте. 
12.Виды административных правонарушений на транспорте. 
13.Органы, уполномоченные рассматривать административные правонарушения на 

транспорте. 
14.Порядок составления протоколов об административном правонарушении на 
транспорте. 
15.Виды договоров сопутствующих перевозке грузов, пассажиров и багажа различными 

видами транспорта и их значение. 
16.Договор транспортной экспедиции (понятие, особенности, стороны, участвующие в 

договоре, сфера применения). 
17.Договор буксировки (понятие, особенности, стороны, участвующие в договоре, сфера 

применения). 
18.Разновидности договора фрахтования. 
19.Договор страхования на транспорте. 
20.Договор хранения на транспорте. 

Критерии оценки практических заданий (текущий контроль формирования 
компетенций): 

отлично: выполнены все задания практических работ, обучаемый четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы. 
хорошо: выполнены все задания практических работ, обучаемый ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями. 
удовлетворительно: выполнены все задания практических работ с замечаниями, 

обучаемый ответил на контрольные вопросы с замечаниями. 



 неудовлетворительно: обучаемый не выполнил или выполнил неправильно 

задания практических работ, обучаемый ответил на контрольные вопросы с ошибками 

или не ответил на конкретные вопросы. 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий контроль 
формирования компетенций): 
отлично. Даны верные ответы не менее, чем на 86% тестовых заданий 

хорошо. Даны верные ответы не менее, чем на 71% тестовых заданий. 
удовлетворительно. Даны верные ответы не менее, чем на 51% тестовых заданий. 
неудовлетворительно. Даны верные ответы менее, чем на 51% тестовых заданий. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Самостоятельной правовой отраслью транспортное право 

Является. 
1) Не является. 
2) Является только в части, регулирующей морские перевозки. 
3) Является только в части, регулирующей железнодорожные перевозки. 
4) Является в части регулирования перевозки грузов. 

2. Условие договора страхования об ограничении страховой выплаты 

называется 1) Франшиза. 
2) Страховая сумма. 
3) Страховая премия. 
4) Контрсталия. 
5) Диспаша. 

3. Расчет по распределению общей аварии в транспортном праве называется 

1) Безусловная 
франшиза. 
2) Диспаша. 3) 
Франшиза. 
4) Неустойка. 
5) Фрахт. 

4. Провозная плата в речном праве за перевозку грузов и буксировку судов 

устанавливается 

1) Федеральным законом. 
2) Актом министерства транспорта. 
3) Владельцем груза. 
4) Кодексом транспорта. 

5) Перевозчиком или буксировщиком. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нормативные правовые источники 

 
1. Конституция Российской Федерации (официальный текст с 

внесенными 01 июня 2020 г. поправками). Электронный ресурс// URL: 

http:/www.consultant.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
Электронный ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 



3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая 
редакция). Электронный ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 

 

8.2. Основная литература 

 

1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учеб. – М.: Проспект, 2009. – 416 

с. 
2. Капский, Д. В. Правовые основы транспортной деятельности: учебное пособие/ Д. 

В. Капский. — Минск: 2019. — 317 с. — ISBN 978-985-06-3165-7. — Текст: // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/174676. — Режим 
доступа: для авто- риз. пользователей. 

3. Клепцова, Л. Н. Транспортное право: учебное пособие / Л. Н. Клепцова, А. А. 
Штоцкая; составители Л. Н. Клепцова, А. А. Штоцкая. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. 
Горбачева, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-00137-033-8. — Текст: электронный //Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115124. — Режим 
доступа: для авто- риз. пользователей. 

 

8.3. Дополнительная литература 

 
1. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. 

Нудненко. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 500 с. – (Высшее 
образование). Гриф УМО ВО. 

2. Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов 
[и др.] . – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 484 с. – (Высшее образование). 
Гриф УМО ВО. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сайт Президента России - www.kremlin.ru. 

2. Официальный сервер органов государственной власти РФ - www.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - www.pravo.gov.ru. 

4. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru. 

 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И  
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Информационно-справочная система «Консультант-Плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3. Офисный пакет Microsoft Office. 

4. Операционная система Windows. 

5. Информационно-справочная система «Гарант». 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического и 

http://www.kremlin.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, включая выполнение 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях (чрезвычайные 
ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение военного положение и 
др.) их реализация осуществляется в соответствии с Положениями института. При 
необходимости, на основании локальных нормативных актов института, используются 
учебные и тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
газобаллонного оборудования автомобилей» относится к блоку Б1 учебного 
плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
(профиль – «Автомобильная техника и сервисное обслуживание»).  

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, 
умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы в целом.  

Цель дисциплины – изучение конструкции современных систем ГБО авто-
мобилей и тракторов, их ТО и ремонта, правил установки данного оборудования.  

Задачи дисциплины:  
- изучение двигателей машин с ГБО;  
- обучение правилам эксплуатации ГБО применительно к условиям автохозяйств 
и ремонтного производства. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
Результат освоения об-

разовательной  
программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к 
применению знаний по 
техническим условиям 
и правилам рациональ-
ной эксплуатации по-
жарной и аварийно-

спасательной техники, 
причинам и последст-
виям прекращения ее 
работоспособности. 

ПК-1. Способен оценивать 
техническую готовность и 
организовывать рациональ-
ную эксплуатацию пожар-
ной, аварийно-спасательной 
техники и осуществлять ее 

применение при ведении 
боевых действий по туше-
нию пожара и проведении 
АСР 

Знать: 
Знает назначение, характеристики, 
устройство и принцип работы ос-
новных видов пожарной и аварий-
но-спасательной техники и обору-
дования и снаряжения, правила 
безопасной эксплуатации и ремонта 

Уметь: 
Умеет классифицировать пожарную 
и аварийно-спасательную технику, 
оборудование и снаряжение. Может 
организовывать приемку и поста-
новку техники и оборудования в 
боевой расчет пожарного подразде-
ления; организовывать и проводить 
техническое обслуживание и пе-
риодическое освидетельствование 
пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования; консерви-
ровать и хранить, расконсервиро-
вать и подготавливать к работе по-
жарную, аварийно-спасательную 
технику и оборудование; произво-
дить своевременное и правильное 
списание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудова-
ния, выработавших установленный 
ресурс и непригодной к дальней-
шему использованию. Умеет орга-
низовывать учет расхода горюче-

смазочных и расходных материа-
лов; рассчитывать потребность в 
расходных материалах в зависимо-
сти от объемов и условий эксплуа-
тации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудова-
ния. 
Владеть: 
Владеет навыками работы на от-
дельных узлах и агрегатах пожар-
ной и аварийно-спасательной тех-
ники, оборудования и снаряжения, 
оценки неисправностей и восста-
новления их работоспособности, 
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степени пригодности к дальнейшей 
эксплуатации, навыками проведе-
ния периодических испытаний тех-
нических средств. 

РО-4.1 Способность к 
определению и расчету 
данных для ведения и 
заполнения плани-
рующей, учетной и от-
четной документацию 

по эксплуатации 
транспортных, транс-
портно технологиче-
ских машин и ком-
плексов. 

ПК-6. Способен к организа-
ции учета и контроля техни-
ческого состояния транс-
портных, транспортно тех-
нологических машин и ком-
плексов. 

Знать: 
Знает классификацию ТТМ и К по 
категориям, требования к техниче-
скому состоянию ТТМ и К при их 
эксплуатации по условиям безопас-
ности 

Уметь: 
Умеет составлять графики работ, 
заказы, заявки, инструкции, поясни-
тельные записки, технологические 
карты, и другую техническую до-
кументацию, а также установлен-
ную отчетность по 

утвержденным формам, следить за 
соблюдением установленных тре-
бований, действующих норм, пра-
вил и стандартов 

Владеть:  
Владеет навыками сбора материа-
лов, необходимых для разработки 
текущих и перспективных планов 
эксплуатации. Способен проводить 
анализ затрат и результатов дея-
тельности производственного под-
разделения 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавриата). 
Таблица 3 

Пререквизиты Экономика и организация производства. Экология. Безопасность жизне-
деятельности. Проектная деятельность. Технология машиностроения. 
Транспортная безопасность. Охрана труда. 

Кореквизиты Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Базовое шасси пожарных авто-
мобилей. Эксплуатация пожарно-технического вооружения. Специальная 

и аварийно-спасательная техника. Техническая эксплуатация пожарных 
автомобилей. Управление службами технического обеспечения в повсе-
дневной деятельности. Техническая диагностика транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования 

Постреквизиты Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, оборудованных компьютерами и со встроенной 
диагностикой. Техническая диагностика транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Технология и организация вос-
становления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. 
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4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в интерак-
тивной форме 

1 
Общая трудоёмкость дисци-
плины 

4 

144 - 144 - 

2 
Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем: 60 - 14 - 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 42 - 122 – 

4 КСР 4 - -  

5 Контроль 15,75 - 5,75  

6 Зачет с оценкой 2.25 - 2.25  
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

Ре
фе

ра
ты

 

3курс 6 семестр 

1 Газовое топливо. 18 8 4  4      10 

в т.ч. часов в  инт. форме - -   -       

2 Устройство газобаллонного 
оборудования автомобилей. 

48 34 8  26      14 

в т.ч. часов в  инт. форме - -   -       

 КСР  4 2    2     2 

3 Монтаж и ТО газобаллонного 
оборудования 

52 38 8  30      14 

в т.ч. часов в  инт. форме - -  - -       

 КСР  4 2    2     2 

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

12          12 

 Итого по дисциплине 144 86.25 20  60 4  2,25   42 

в т.ч. часов в  инт. форме - -  - -       
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

Ре
фе

ра
ты

 

3 курс 2 семестр 

1 Газовое топливо. 24 2 2        22 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Устройство газобаллонного 
оборудования автомобилей. 

56 6   6      50 

3 Монтаж и ТО газобаллонного 
оборудования. 

56 6 2  4      50 

в т.ч. часов в  инт. форме            

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

2          2 

 Итого по дисциплине  14

4 

16.2

5 
4  10   2.25   122 

в т.ч. часов в  инт. форме - -   -       
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Газовое топливо. 
Цель, задачи и структура курса. Характеристика курса, его роль в 

формировании профессиональных знаний и умений курсантов (студентов) и 
слушателей. 

Элементарный состав газов. Виды газового топлива, применяемые для 
ДВС. Преимущества и недостатки газов. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к ПТВ и 
непосредственной эксплуатации в повседневной деятельности. 

 

ТЕМА 2. Устройство газобаллонного оборудования автомобилей. 

Поколения и этапы развития газобаллонного оборудования. Общее 
устройство газовых систем питания на сжиженных и компримированных газах. 
Газовые баллоны, клапаны, форсунки, смесители и редукторы. Запорная газовая 
арматура. 

 

ТЕМА 3. Монтаж и ТО газобаллонного оборудования. 
Монтаж газового оборудования. Нормативно-техническая документация 

на установку газобаллонного оборудования. Техника безопасности при проведе-
нии монтажно-демонтажных работ. Сроки освидетельствования газовых балло-
нов. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Ерохов, В. И. Газобаллонные автомобили (конструкция, расчет, ди-
агностика) : учебник / В. И. Ерохов. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. 
— 598 с. — ISBN 978-5-9912-0201-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63248 (дата обра-
щения: 27.04.2021). — Режим доступа: для авто-риз. пользователей.  

2. Захаров, Н. С. Технологические процессы технического обслужива-
ния и ремонта транспортных машин. Диагностирование узлов и механизмов, 
обеспечивающих безопасность : учебное пособие / Н.С. Захаров, С.В. Елесин. — 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2018. — 118 с. — ISBN 978-5-9961-1790-1. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138267  

3. Анисимов Г. М., Кочнев А. М., Лесотранспортные машины: учебное 
пособие для вузов, Санкт-Петербург, Издательство "Лань", 2021, с. 448 - ISBN 

978-5-8114-7361-8.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИН 

 

Уровни формирования компетенций и виды оценочных средств 
ПК-1  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Опрос. 
Контроль самостоятельной работы. 

ПК-3 

Уровни Оценочные средства 

повышеный Опрос. 
Презентация  
Контроль самостоятельной работы. 

ПК-6 

Уровни Оценочные средства 

повышеный Опрос. 
Презентация  
Контроль самостоятельной работы. 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Презентация.  
 

Тема 1. Газовое топливо. 

Устный опрос. 
Презентация.  
КСР. 

Тема 2. Устройство газобаллонного оборудова-
ния автомобилей. 

Устный опрос.  
Презентация.  
КСР. 

Тема 3. Монтаж и ТО газобаллонного оборудо-
вания. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

Презентация  − Новые технические решения и технологии, 
используемые при создании пожарно-

технического вооружения. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие темы 
на фоне качественно выполненной презентации и 
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Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

ответы на возникающие вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие темы, 
при наличии незначительных замечаний к вы-
полнению презентации. Допущены несуществен-
ные ошибки при ответах на вопросы и в исполь-
зовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – неполное рас-
крытие темы, при наличии замечаний к выполне-
нию презентации. Допущены ошибки при отве-
тах на вопросы и в использовании терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невыполне-
ние или неправильное выполнение задания, тема 
не раскрыта, имеются замечания по оформлению 
презентации и ответам на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет Вопросы для подготовки  
Примерный вариант билета. Критерии оценки.  

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по разделам и темам.  
Критерии оценки  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту  
 

ТЕМА 1. Газовое топливо. 

 

1. Какие виды топлив используются для двигателей ГБА?  
2. Для какой цели применяются одоранты?  
3. В чем заключаются различия топлив СНГ и СПГ.  
4. Преимущества газообразных топлив.  
5. Недостатки газообразных топлив для ДВС.  
6. Сжиженные нефтяные газы (СНГ).  
7. Сжатые газы (СПГ).  
8. Альтернативные газовые топлива.  
9. Детонационная стойкость газовых топлив. 
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ТЕМА 2. Устройство газобаллонного оборудования автомобилей. 

1. Из каких основных функциональных элементов состоит система пита-
ния ДВС газом?  

2. Для чего предназначены и как устроены автомобильные ГБ?  
3. Маркировка ГБ.  
4. Устройство выносного заправочного узла ГБ для СНГ.  
5. Устройство выносного заправочного узла ГБ для СПГ.  
6. Для чего предназначены наполнительная, контрольно-

предохранительная и запорная арматура ГБ?  
7. Классы и устройство мультиклапана ГБ.  
8. Какого типа трубопроводы и соединения применяют в автомобильных 

ГБО?  
9. Как устроены и для чего предназначены запорные магистральные 

клапаны? 

 

ТЕМА 3. Монтаж и ТО газобаллонного оборудования. 

1. Кто имеет право устанавливать на автомобиль ГБО?  
2. Какие требования предъявляются к ГБО, разрешенному к установке в 

РФ?  
3. Какие виды работ и в какой последовательности выполняют при уста-

новке ГБО на автотранспортное средство?  
4. В чем заключается проверка правильности монтажа ГБО?  
5. Какие документы оформляют при установке газобаллонного оборудова-

ния?  
6. Какие основные требования предъявляются к установке основных узлов 

ГБО?  
7. Какое технологическое оборудование, приспособления и инструмент ре-

комендуется применять при установке ГБО?  
8. Где устанавливается МАР-сенсор ГБО?  
9. Каковы сроки освидетельствования ГБ?  
10. Порядок и сроки освидетельствования газовых баллонов.  
11. Особенности технического осмотра ГБА.  

 

Примерный билет зачета 

 

Уральский  
институт  

ГПС МЧС  
России 

БИЛЕТ № 1 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина «Устройство, монтаж, 
техническое обслуживание и 

ремонт газобаллонного 
оборудования автомобилей»  

Утверждаю 

Зам. начальника кафедры 
полковник вн. службы 

                  В.В. Крудышев 
«   » _______ 20    г. 

1. Какие виды топлив используются для двигателей ГБА. 

2. Порядок и сроки освидетельствования газовых баллонов. 
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Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками. 

«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа форми-
рования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность 
и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при проме-
жуточной аттестации по дисциплине «Устройство, монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт газобаллонного оборудования автомобилей» приведены в таб-
лице.  

 
№  Показатели для оценки от-

вета на зачете  
Показатели достижения 
планируемого уровня ком-
петенций  

Коды 
компе-
тенций  

Шкала оцени-
вания  

1   не раскрыто основное 
содержание учебного мате-
риала дисциплины; 

 

 обучающийся частично 
владеет основными понятиями 
и слабо ориентируется в нор-
мативных документах. 
 обучающийся показывает 
плохие результаты саморазви-
тия; 
 обучающийся не знает ос-
новные закономерности при 
организации и эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
 обучающийся имеет час-
тичное представление об уст-
ройстве пожарной и аварийно-

спасательной техники, прин-
ципах работы основных узлов 
и агрегатов, а также сроках 

проведения ТО и ремонта по-
жарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

ПК-1 

ПК-6 

 

Оценка  
«Не зачтено» 
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2   раскрыто основное со-
держание учебного материа-
ла; 
 допущены один – два 
недочета при освещении ос-
новного содержания ответа, 
исправленные по замечанию 
преподавателя; 

 продемонстрировано 
умение самостоятельно ра-
ботать с нормативными до-
кументами, способность их 
анализировать и правильно 
применять для принятия ре-
шения. 
 

 обучающийся уверенно 
владеет основными понятиями 
и терминами в области конст-
рукции транспортных средств. 
 обучающийся показывает 
хорошие результаты самораз-
вития; 
 обучающийся знает ос-
новные закономерности при 
организации и эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
 обучающийся знает уст-
ройство пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
принцип работы основных уз-
лов и агрегатов, а также сроки 

проведения ТО и ремонта по-
жарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

ПК-1 

ПК-6 

Оценка  
«Зачтено» 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

1. Ерохов, В. И. Газобаллонные автомобили (конструкция, расчет, ди-
агностика) : учебник / В. И. Ерохов. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. 
— 598 с. — ISBN 978-5-9912-0201-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63248 (дата обра-
щения: 27.04.2021). — Режим доступа: для авто-риз. пользователей.  

2. Захаров, Н. С. Технологические процессы технического обслужива-
ния и ремонта транспортных машин. Диагностирование узлов и механизмов, 
обеспечивающих безопасность : учебное пособие / Н.С. Захаров, С.В. Елесин. — 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2018. — 118 с. — ISBN 978-5-9961-1790-1. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138267 . 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
2. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 

Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

3. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении 
Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны». 
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4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536 «Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ  

6. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ  

7. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движе-
ния" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения") от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020).   

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила 
проведения технического осмотра транспортных средств» от 15.09.2020 № 1434. 

10. Приказ Минтранса России «Особенности режима рабочего времени 
и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» от 16.10.2020 № 424. 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И  
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Информационно-справочная система «Консультант-плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
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При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспектиро-
вать материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, принимать 
участие в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекомен-
дуемой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке 
сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении науч-
ных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятель-
ных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и отработки 
практических навыков. Макет легкового автомобиля.  

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и тематические 
планы по образовательным программам сокращенного обучения на особый 
период времени 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Управление службами технического 
обеспечения в повседневной деятельности» – дать обучающимся теоретические 
знания в области управления службами технического обеспечения, организации 
эксплуатации пожарной техники, тенденций развития, а также сформировать 
практические навыки ведения технической документации на пожарный 
автомобиль.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

 изучение основ управления техническим обеспечением подразделений в 
повседневной деятельности; 

 изучение порядка оформления документации связанной с повседневной 
деятельностью подразделений технического обеспечения; 

 формирование практических навыков работы с нормативной 
документацией; 

 формирование практических навыков работы с технической и 

эксплуатационной документацией. 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
Результат освоения об-

разовательной  
программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-4.1 Способность к 
определению и расчету 
данных для ведения и 
заполнения плани-
рующей, учетной и от-
четной документацию 

по эксплуатации 
транспортных, транс-
портно технологиче-
ских машин и ком-
плексов 

ПК-6 - Способен к организа-
ции учета и контроля техни-
ческого состояния транс-
портных, транспортно тех-
нологических машин и ком-
плексов. 

Знать: 
Знает классификацию ТТМ и К по 
категориям, требования к техниче-
скому состоянию ТТМ и К при их 
эксплуатации по условиям безопас-
ности 

Уметь: 
Умеет составлять графики работ, 
заказы, заявки, инструкции, поясни-
тельные записки, технологические 
карты, и другую техническую до-
кументацию, а также установлен-
ную отчетность по 

утвержденным формам, следить за 
соблюдением установленных тре-
бований, действующих норм, пра-
вил и стандартов 

Владеть: 
Владеет навыками сбора материа-
лов, необходимых для разработки 
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текущих и перспективных планов 
эксплуатации. Способен проводить 
анализ затрат и результатов дея-
тельности производственного под-
разделения 

РО-4.2 Способность к 
руководству подразде-
лением, осуществляю-
щим эксплуатацию 
транспортных, транс-
портно технологиче-
ских машин и ком-
плексов. 

ПК-5 - Способен к управле-
нию службами технического 
обеспечения пожарной, ава-
рийно-спасательной техники 
и специальных технических 
средств в повседневной дея-
тельности 

Знать: 
Знает методы управления, методы 
принятия решений, приемы и мето-
ды работы с персоналом, методы 
оценки качества и результативности 
труда персонала 

Уметь: 
Умеет в составе коллектива испол-
нителей реализовать управленче-
ские решения по организации про-
изводства и труда на предприятии. 
Способен выполнять работы в об-
ласти организации производства и 
труда, по метрологическому обес-
печению и техническому контролю. 
Владеть: 
Владеет навыками управления кол-
лективом, навыками совершенство-
вания документооборота в сфере 
планирования и управления опера-
тивной деятельностью эксплуата-
ционной организации. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП по направлению подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавриата). 
Таблица 3 

Пререквизиты Экономика и организация производства. Экология. Безопасность жизне-
деятельности. Проектная деятельность. Технология машиностроения. 

Транспортная безопасность. Охрана труда. 

Кореквизиты Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Базовое шасси пожарных авто-
мобилей. Эксплуатация пожарно-технического вооружения. Специаль-
ная и аварийно-спасательная техника. Техническая эксплуатация пожар-
ных автомобилей. Управление службами технического обеспечения в 
повседневной деятельности. Техническая диагностика транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

Постреквизиты Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, оборудованных компьютерами 
и со встроенной диагностикой. Техническая диагностика транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования. Технология и ор-
ганизация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном 
сопровождении. 



5 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в интерак-
тивной форме 

1 
Общая трудоѐмкость дис-
циплины 

4 

144 - 144 - 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем: 

82.5 54 16.25 8 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 45,75 – 122 – 

4 Контрольная работа - - 6  

5 Зачет / зачет с оценкой 
2.25/ 

2,25 
 /2.25  
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

5 семестр 

1 Введение в дисциплину. 
Службы технического обес-
печения и их роль в повсе-
дневной деятельности. Нор-
мативные документы. 

10 6 2  4      4 

в т.ч. часов в инт. форме 4 4   4       

 КСР 4 2    2     2 

2 Повседневная деятельность 
служб технического обеспе-
чения. 

48 32 6  26      16 

в т.ч. часов в инт. форме 26 26   26       

 КСР 4 2    2     2 

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

 Итого за семестр 
72 

44.2

5 
8  30 4  2.25   27.75 

в т.ч. часов в инт. форме 30 30   30       

6 семестр 

2 Повседневная деятельность 
служб технического обеспе-
чения. 

24 18 4  14      6 

в т.ч. часов в  инт. форме 14 14   14       

 КСР  4 2    2     2 

3 Материальное обеспечение 
повседневной деятельности 
подразделений. 

22 14 4  10      8 

в т.ч. часов в  инт. форме 10 10   10       

 КСР 4 2    2     2 

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

12          12 

 Итого за семестр 
72 

38.2

5 
8  24 4  2.25   18 

в т.ч. часов в  инт. форме 24 24   24       

 Итого по дисциплине 14

4 
82.5 16  54 8  4.5   45.75 

в т.ч. часов в  инт. форме 54 54   54       
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

3 курс 

1 Введение в дисциплину. 
Службы технического обес-
печения и их роль в повсе-
дневной деятельности. Нор-
мативные документы. 

10 2 2        8 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Повседневная деятельность 
служб технического обеспе-
чения. 

26 2 2  2      24 

в т.ч. часов в  инт. форме            

 Итого за семестр. 36 4 4  4      32 

в т.ч. часов в  инт. форме            

4 курс 

 Контрольная работа 6          6 

в т.ч. часов в  инт. форме            

3 Повседневная деятельность 
служб технического обеспе-
чения. 

68 6   6      62 

в т.ч. часов в  инт. форме 6 6   6       

6 Материальное обеспечение 
повседневной деятельности 
подразделений. 

26 4 2  2      22 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2       

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

2          2 

 Итого за семестр 10

8 

12.2

5 
2  8   2.25   90 

 в т.ч. часов в  инт. форме 8 8   8       

 Итого по дисциплине 14

4 

16.2

5 
6  8   2.25   122 

в т.ч. часов в  инт. форме 8 8   8       
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Введение в дисциплину. Службы технического обеспечения и их 
роль в повседневной деятельности. Нормативные документы. 

Цель, задачи и структура курса. Характеристика курса, его роль в 
формировании профессиональных знаний и умений курсантов (студентов) и 
слушателей. 

Цели, задачи и виды материально-технического обеспечения. Система и 
структура, организация планирования материально-технического обеспечения. 
Организация обеспечения подразделений всем необходимым для выполнения 
повседневной деятельности. Должностные лица, организующие материально-

техническое обеспечение подразделений МЧС России. 

Нормативные документы регламентирующие работу служб технического 
обеспечения в повседневной деятельности.  

 

ТЕМА 2. Повседневная деятельность служб технического обеспечения. 
Организация технического обеспечения. 
Метрологическое обеспечение. Организация эксплуатации техники. Клас-

сификация техники и технического имущества. Категорирование техники и 
имущества. Учет техники и имущества. Прием, ввод в эксплуатацию техники. 
Подготовка техники к использованию.Порядок эксплуатации техники. Особен-
ности эксплуатации отдельных видов транспортных средств. Особенности экс-
плуатации техники караулов (дежурныхсмен, расчетов). Эксплуатация электро-
газовой техники. Хранение техники. Контроль технического состояния техники. 
Техническое обслуживание. Особенности технического обслуживания техники 
караулов (дежурных смен, расчетов). Планирование эксплуатации и учет ис-
пользования техники. Особенности планирования эксплуатации и учета исполь-
зования техники подразделений ФПС ГПС территориальных органов. Меро-
приятия по повышению эффективности использования техники и экономии мо-
торесурсов. Организация контроля за использованием техники. Восстановление 
техники. Эвакуация техники. Ремонт техники. Особенности ремонта пожарной 
техники. Требования, предъявляемые к пожарной технике и пожарно-

техническому вооружению и оборудованию. Парки, внутренний порядок парков. 
Происшествия с техникой и мероприятия по их предупреждению. Предупрежде-
ние и учет ДТП. 

Организация материального и квартирно-эксплуатационного обеспечения. 

Материальное обеспечение: 
Вещевое обеспечение.  
Продовольственное обеспечение. 
Обеспечение горючим, смазочными материалами, специальными жидко-

стями и техническими средствами службы горючего: 
Организация заправки горючим, смазочными материалами, специальными 

жидкостями. 

Организация контроля и учета горючего, смазочных материалов, специ-
альных жидкостей и технических средств службы горючего. 
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Порядок действий должностных лиц территориальных органов (учрежде-
ний) при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, приемке, хранении, 
выдаче (обращении) специальных жидкостей и масел, содержащих ядовитые 
компоненты. 

Меры предосторожности при обращении со специальными жидкостями и 
маслами, содержащими ядовитые компоненты. 

Особенности транспортирования специальных жидкостей и масел, содер-
жащих ядовитые компоненты. 

Особенности хранения специальных жидкостей и масел, содержащих ядо-
витые компоненты. 

Особенности отгрузки и выдачи специальных жидкостей и масел, содер-
жащих ядовитые компоненты. 

Особенности применения специальных жидкостей и масел, содержащих 
ядовитые компоненты. 

Порядок проверки учета, хранения, расхода и правомерного списания спе-
циальных жидкостей и масел, содержащих ядовитые компоненты 

Порядок сбора, хранения и утилизации отработанных специальных жидко-
стей и масел, содержащих ядовитые компоненты 

Квартирно-эксплуатационное обеспечение 

Обеспечение повседневной деятельности учреждений (подразделений) 
МЧС России. 

Организация материально-технического обеспечения при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций: 

Организация материально-технического обеспечения при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в зоне радиационного, химического и биоло-
гического заражения. 

Хозяйственная деятельность учреждений МЧС России в условиях аутсор-
синга: 

Особенности хозяйственной деятельности при передаче сторонней специа-
лизированной организации функций по организации питания. 

Особенности хозяйственной деятельности при передаче сторонней специа-
лизированной организации функций по помывке личного состава и стирке (хи-
мической чистке) предметов вещевого имущества. 

Организация контроля за материально-техническим обеспечением: 
Виды контроля. 

Организация контроля за материально-техническим обеспечением. 

Контроль качества поставляемой техники и имущества (организация при-
емки продукции). Рекламационная работа. 

Порядок приема (сдачи) дел и должности лиц, ответственных за матери-
ально-техническое обеспечение. 

 

ТЕМА 3. Материальное обеспечение повседневной деятельности 
подразделений. 
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Основные положения нормативных документов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд: 

Общие положения; планирование; осуществление закупок; определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения открытых и закрытых 
конкурсных способов; осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя); исполнение, изменение, расторжение контракта; мо-
ниторинг закупок и аудит в сфере закупок; контроль в сфере закупок; обжалова-
ние действий (бездействия) субъектов контроля; особенности осуществления от-
дельных видов закупок. 

Основные положения об организации в МЧС России работы по передаче 
(приему) движимого имущества. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Управление службами технического обеспечения в повседневной 
деятельности [Текст] : Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы : направление подготовки 23.03.03 Техносферная безопасность (уровень 
бакалавреата)  

2. Управление службами технического обеспечения в повседневной 
деятельности [Текст] : Методические указания по изучению дисциплины для 
обучаемых : направление подготовки 23.03.03 Техносферная безопасность (уро-
вень бакалавреата)  

3. Управление службами технического обеспечения в повседневной 
деятельности [Текст] : Методические указания по подготовке к зачету : направ-
ление подготовки 23.03.03 Техносферная безопасность (уровень бакалавреата)  
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИН 

 

Уровни формирования компетенций и виды оценочных средств 
ПК-5 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Опрос. 
Контроль самостоятельной работы. 
Зачет. 

 

ПК-6 

Уровни Оценочные средства 

повышенный Опрос. 
Контроль самостоятельной работы. 
Зачет с оценкой 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм контроля 
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1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
КСР. 

Тема 1. Введение в дисциплину. Службы 
технического обеспечения и их роль в 
повседневной деятельности. Нормативные 
документы. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 

Тема 2. Повседневная деятельность служб 
технического обеспечения. 
 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 

Тема 3. Материальное обеспечение повседнев-
ной деятельности подразделений. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

Презентации   Новое в нормативной документации. 

 Изменения внесенные в действующие норма-
тивные документы. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие темы 
на фоне качественно выполненной презентации и 
ответы на возникающие вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие темы, 
при наличии незначительных замечаний к вы-
полнению презентации. Допущены несуществен-
ные ошибки при ответах на вопросы и в исполь-
зовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – неполное рас-
крытие темы, при наличии замечаний к выполне-
нию презентации. Допущены ошибки при отве-
тах на вопросы и в использовании терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невыполне-
ние или неправильное выполнение задания, тема 
не раскрыта, имеются замечания по оформлению 
презентации и ответам на вопросы. 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет Вопросы для подготовки  
Примерный вариант билета. Критерии оценки.  
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Перечень вопросов для подготовки к зачёту  
 

Тема 1. Введение в дисциплину. Службы технического обеспечения и 
их роль в повседневной деятельности. Нормативные документы. 

1. Цели, задачи и виды материально-технического обеспечения.  
2. Система и структура, организация планирования материально-

технического обеспечения.  
3. Организация обеспечения подразделений всем необходимым для 

выполнения повседневной деятельности.  
4. Должностные лица, организующие материально-техническое 

обеспечение подразделений МЧС России. 
5. Нормативные документы, регламентирующие работу служб 

технического обеспечения в повседневной деятельности. 

 

Тема 2. Повседневная деятельность служб технического обеспечения. 
1. Организация технического обеспечения. 
2. Метрологическое обеспечение. 
3. Организация эксплуатации техники. Классификация техники и тех-

нического имущества.  
4. Категорирование техники и имущества.  
5. Учет техники и имущества.  
6. Прием, ввод в эксплуатацию техники.  
7. Подготовка техники к использованию. 
8. Порядок эксплуатации техники.  
9. Особенности эксплуатации отдельных видов транспортных средств.  
10. Особенности эксплуатации техники караулов (дежурныхсмен, расче-

тов).  
11. Эксплуатация электрогазовой техники.  
12. Хранение техники.  
13. Контроль технического состояния техники.  
14. Техническое обслуживание.  
15. Особенности технического обслуживания техники караулов (дежур-

ных смен, расчетов).  
16. Планирование эксплуатации и учет использования техники. Особен-

ности планирования эксплуатации и учета использования техники подразделе-
ний ФПС ГПС территориальных органов.  

17. Мероприятия по повышению эффективности использования техники 
и экономии моторесурсов.  

18. Организация контроля за использованием техники.  
19. Восстановление техники.  
20. Эвакуация техники. Ремонт техники.  
21. Особенности ремонта пожарной техники.  
22. Требования, предъявляемые к пожарной технике и пожарно-
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техническому вооружению и оборудованию.  
23. Парки, внутренний порядок парков.  
24. Происшествия с техникой и мероприятия по их предупреждению. 

Предупреждение и учет ДТП. 
25. Организация материальногои квартирно-эксплуатационного обеспе-

чения. 

26. Материальное обеспечение. Вещевое обеспечение. 
27. Продовольственное обеспечение. 
28. Обеспечение горючим, смазочными материалами, специальными 

жидкостями и техническими средствами службы горючего. 

29. Организация заправки горючим, смазочными материалами, специ-
альными жидкостями. 

30. Организация контроля и учета горючего, смазочных материалов, 
специальных жидкостей и технических средств службы горючего. 

31. Порядок действий должностных лиц территориальных органов (уч-
реждений) при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, приемке, хране-
нии, выдаче (обращении) специальных жидкостей и масел, содержащих ядови-
тые компоненты. 

32. Меры предосторожности при обращении со специальными жидко-
стями и маслами, содержащими ядовитые компоненты. 

33. Особенности транспортирования специальных жидкостей и масел, 
содержащих ядовитые компоненты. 

34. Особенности хранения специальных жидкостей и масел, содержа-
щих ядовитые компоненты. 

35. Особенности отгрузки и выдачи специальных жидкостей и масел, 
содержащих ядовитые компоненты. 

36. Особенности применения специальных жидкостей и масел, содер-
жащих ядовитые компоненты. 

37. Порядок проверки учета, хранения, расхода и правомерного списа-
ния специальных жидкостей и масел, содержащих ядовитые компоненты 

38. Порядок сбора, хранения и утилизации отработанных специальных 
жидкостей и масел, содержащих ядовитые компоненты 

39. Квартирно-эксплуатационное обеспечение 

40. Обеспечение повседневной деятельности учреждений (подразделе-
ний) МЧС России. 

41. Организация материально-технического обеспечения при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций: 

42. Организация материально-технического обеспечения при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в зоне радиационного, химического и 
биологического заражения. 

43. Хозяйственная деятельность учреждений МЧС России в условиях 
аутсорсинга. 

44. Особенности хозяйственной деятельности при передаче сторонней 
специализированной организации функций по организации питания. 
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45. Особенности хозяйственной деятельности при передаче сторонней 
специализированной организации функций по помывке личного состава и стирке 
(химической чистке) предметов вещевого имущества. 

46. Организация контроля за материально-техническим обеспечением. 
Виды контроля. 

47. Организация контроля за материально-техническим обеспечением. 

48. Контроль качества поставляемой техники и имущества (организация 
приемки продукции). Рекламационная работа. 

49. Порядок приема (сдачи) дел и должности лиц, ответственных за ма-
териально-техническое обеспечение. 

 

Тема 3. Материальное обеспечение повседневной деятельности 
подразделений. 

1. Основные положения нормативных документов о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

2. Общие положения документов о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

3. Планирование закупок. 
4. Осуществление закупок. 
5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем приме-

нения открытых и закрытых конкурсных способов. 
6. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 
7. Исполнение, изменение, расторжение контракта. 
8. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок. 
9. Контроль в сфере закупок; обжалование действий (бездействия) 

субъектов контроля. 
10. Особенности осуществления отдельных видов закупок. 
11. Основные положения об организации в МЧС России работы по 

передаче (приему) движимого имущества. 

Примерный билет зачета 

Уральский  
институт  

ГПС МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина Управление службами 
технического обеспечения в 
повседневной деятельности 

Утверждаю 

Зам. начальника кафедры 

полковник вн. службы 

                  В.В. Крудыщев 

«   » _______ 20    г. 

1. Организация контроля за материально-техническим обеспечением. 
Виды контроля. 

2. Осуществление закупок. 
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Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками. 

«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа форми-
рования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность 
и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при проме-
жуточной аттестации по дисциплине «Управление службами технического обес-
печения в повседневной деятельности» приведены в таблице.  

 
№  Показатели для оценки от-

вета на зачете  
Показатели достижения 
планируемого уровня ком-
петенций  

Коды 
компе-
тенций  

Шкала оцени-
вания  

1  не раскрыто основное 
содержание учебного мате-
риала дисциплины; 

 

обучающийся частично 
владеет основными понятиями 
и слабо ориентируется в нор-
мативных документах. 
обучающийся показывает 
плохие результаты саморазви-
тия; 
обучающийся не знает ос-
новные закономерности при 
организации и эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
обучающийся имеет час-
тичное представление об уст-
ройстве пожарной и аварийно-

спасательной техники, прин-
ципах работы основных узлов 
и агрегатов, а также сроках 

проведения ТО и ремонта по-
жарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

ПК-5 

ПК-6 

 

Оценка  
«Не зачтено» 

 

2  раскрыто основное со-
держание учебного материа-
ла;

обучающийся уверенно 
владеет основными понятиями 
и терминами в области конст-

ПК-5 

ПК-6 

Оценка  
«Зачтено» 
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допущены один – два 
недочета при освещении ос-
новного содержания ответа, 
исправленные по замечанию 
преподавателя; 

продемонстрировано 
умение самостоятельно ра-
ботать с нормативными до-
кументами, способность их 
анализировать и правильно 
применять для принятия ре-
шения. 
 

рукции транспортных средств. 
обучающийся показывает 
хорошие результаты самораз-
вития; 
обучающийся знает ос-
новные закономерности при 
организации и эксплуатации 

пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
обучающийся знает уст-
ройство пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
принцип работы основных уз-
лов и агрегатов, а также сроки 

проведения ТО и ремонта по-
жарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

1. Пожарная техника: учебник в 2 частях / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков, С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия 
ГПС МЧС России, 2015. – 580 с. 

2. Пожарная техника: учебник в двух частях / А. И. Преснов и др. – 

СПб. : Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2016. – 756 с. 
 

7.2. Дополнительная литература 

3. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

4. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального оборудования 
и имущества в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

5. Приказ МЧС России от 21.02.2019 № 94 «Об организации в МЧС 
России работы по передаче (приему) движимого имущества» 

6. Приказ МЧС России от 30.03.2016 № 157 «О потребности в 
моторесурсах транспортных средств и специальной техники в системе МЧС 
России» 

7. Приказ МЧС России от 17.03.2020 № 175 «Об утверждении перечня 
структурных подразделений центрального аппарата Министерства Российской 
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, ответственных за организацию 
учета и контроля применения видов вооружения и техники МЧС России по 
предназначению» 

8. Приказ МЧС РФ от 22.10.2020 г. № 780 «Об внесении изменений в 
Положение об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального оборудования 
и имущества в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий МЧС РФ от 25.11.2066 г. № 624» 

9. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 
20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхо-
да топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» [Электрон-
ный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.04.2022).  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И  
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Информационно-справочная система «Консультант-плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспектиро-
вать материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, принимать 
участие в решении задач.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
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Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекомен-
дуемой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке 
сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении науч-
ных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятель-
ных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и отработки 
практических навыков. Макет легкового автомобиля.  

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и тематические 
планы по образовательным программам сокращенного обучения на особый 
период времени 







1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 
обучающихся универсальных компетенций на основе освоения понятийно-

терминологического аппарата, системы базовых принципов, методов и приемов 

философско-теоретического познания, позволяющих осмыслить 
закономерности и тенденции развития природы, общества, человека и его 
познавательной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 формирование у обучающихся научно-философского мировоззрения для 

системного и критического осмысления мира и места человека в нем, на 
основе достижений мировой и отечественной философской мысли; 

 ознакомление обучающихся с важнейшими вехами истории философской 
мысли и проблемами, которые были поставлены мыслителями в прошлом, 
но имеют актуальное значение в настоящее время; 

 приобщение обучающихся к классическим образцам философского 
мышления и вовлечение их в рациональный процесс смысложизненного 
поиска; 

 введение в круг общетеоретических и прикладных философских проблем, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 выработка навыков критического восприятия и оценки источников 
информации, умения логично формулировать, излагать и 
аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 
разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 
способности использовать все вышеперечисленное в профессиональной 

деятельности. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результат освоения 

основной образовательной 
программы 

Содержание 
компетенций 

Результат обучения по 
дисциплине 

РО-1.1  

Способность проводить 
анализ социально-

экономических, 
политических, 
исторических, национально-

культурных, 
психологических, правовых 
факторов, общественных 
процессов и явлений и 
применять их в 
профессиональной 
деятельности, 
демонстрировать 
толерантную и 
мировоззренческую 
позицию 

УК-1  

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

 

 

ИДК-1УК-1  

Знать: принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения профессиональных 
задач. 

ИДК-2УК-1  

Уметь: анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и 
принятия решений в 
профессиональной 
деятельности. 
ИДК-3УК-1  

Владеть: 
навыками научного поиска и 
практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений. 

УК-5  

Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 

 

 

 

ИДК-1УК-5  

Знать:  
- закономерности и этапы 
исторического процесса, 

особенности межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах; 

- типовые культурные, 
этнические, 
конфессиональные и 
социальные особенности 
различных общностей; 
- основы межкультурной 
коммуникации. 

ИДК-2УК-5  

Уметь:  
- критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
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историческую информацию, 
факторы и механизмы 
исторических изменений; 

- толерантно воспринимать 
культурные, этнические, 
конфессиональные и 
социальные особенности; 

- вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать 
взаимопонимание между 
представителями различных 
культур с соблюдением 
этических и межкультурных 
норм. 

ИДК-3УК-5  

Владеть: 
- практическими навыками 
анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений культуры;  
- способами анализа и 
пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации. 

РО-1.4  

Способность и готовность к 
самостоятельному 
профессиональному росту и 
развитию личностного 
потенциала, нетерпимость к 
проявлениям коррупции 

УК-6  

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни. 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 
 

ИДК-1УК-6   

Знать: 
основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, исходя из 
требований рынка труда 

ИДК-2УК-6   

Уметь:  
демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать саморазвитие 
по выбранной траектории 

ИДК-3УК-6   

Владеть: 
- способами управления своей 
познавательной деятельностью 
и удовлетворения 
профессиональных интересов 
и потребностей. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пререквизиты - 

Кореквизиты Русский язык и культура речи, Экология 

Постреквизиты История (история России, всеобщая история), Безопасность 
жизнедеятельности, Правоведение, Психология и социология, Экономика 
и организация производства 

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части ОПОП по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (уровень бакалавриата) Б1.О.02 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 
№ 
п/п 

Виды работ 

ЗЕТ 

Количество часов по учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

  
Всего 
часов 

Из них в 
интерактивной 

форме 

Всего часов 

Из них в 
интерактивной 

форме 

1 Общая 
трудоёмкость 
дисциплины 

3 

108 34 108 6 

2 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

56.35 34 10,35 6 

3 Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

27 - 92 - 

4  Контроль (экзамен) 

 
24,65 - 5,65 - 
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Очная форма обучения 
Таблица 4.2 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Кол-во часов 
Формы 

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Философия как наука и 
мировоззрение. Место 
философии в системе 
культуры 

5 4 2 

 

2 

     

1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

2 Философия Древнего 
Востока 

3 2   
2 

 
    1 

 т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

3 Античная философия 1    2      1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

4 Философия средних 
веков 

1  
  2      1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

5 Философия эпохи 
Возрождения 

1  
  2      1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

6 Философия Нового 
времени 

1  
  2      1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

7 Немецкая классическая 
философия 

1  
  2      1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

8 Особенности русской 
философии 

1  
  2      1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

9 Постклассическая 
философия 

1  
  2      1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И ГНОСЕОЛОГИИ В ФИЛОСОФИИ 

10 Философское учение о 

бытии 
5 4 2 

 
2 

     1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

11 Проблема сознания в 
философии: 

5 4 2 
 

2 
     1 
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происхождение и 
сущность 

сознания 
в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

12 Философское учение о 
познании. Проблема 
истины в современной 
философии 

5 4 2 

 

2 

     

1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

13 Наука, формы и методы 
научного познания 

5 4 2 
 

2 
     1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

РАЗДЕЛ III. ФИЛОФОСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

14 Человек как предмет 
философской 
антропологии 

5 4 2 

 

2 

     

1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

15 Ценности как способ 
освоения мира 
человеком 

4 2  

 

2 

     

2 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

16 Общество как предмет 
философского анализа 

4 2 2 
 

2 
     1 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

17 Глобальные проблемы и 
перспективы 
современной 
цивилизации 

1   

 

 

     

1 

в т.ч. часов в  инт. форме            

18 Философские проблемы 
техники и технических 
наук:  
социально-

исторический аспект 

7 4 2 

 

2 

     

3 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

РАЗДЕЛ V. ФИЛОФОСКИЕ КАТЕГОРИИ («ЯЗЫК» ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФСКОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ). ТЕЗАУРУС ОСНОВ ФИЛОСОФИИ, ОСНОВНОЙ СКРИПТ 

ФИЛОСОФИИ («КАРТИНА МИРА») 

19 Категориальный 
аппарат философии: 
«язык» онтологии, 
гносеологии и этики 

3   

 

 

     

3 

в т.ч. часов в  инт. форме            

20 Категориальный 
аппарат философии:  
современная научно-

философская «картина 
мира» 

7 4 2 

 

2 

     

3 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2       

 КСР 2 2    2      

 Контроль  19      19     

 Экзамен 6       2    

     5,65 0,35    

 Итого по дисциплине 108 52 18  34  24,65 2,35   27 

 в т.ч. часов в  инт. форме  34   34       
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Заочная форма обучения 
Таблица 4.3 

 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Кол-во часов 
Формы 

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Философия как наука и 
мировоззрение. Место 
философии в системе 
культуры 

4 2 2 

 

 

     

2 

в т.ч. часов в  инт. форме 2  2         

2 Философия Древнего 
Востока 

5    
 

     5 

 т.ч. часов в  инт. форме            

3 Античная философия 5          5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

4 Философия средних 
веков 

5          5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

5 Философия эпохи 
Возрождения 

5          5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

6 Философия Нового 
времени 

5          5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

7 Немецкая классическая 
философия 

5          5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

8 Особенности русской 
философии 

5          5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

9 Постклассическая 
философия 

5 
         5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И ГНОСЕОЛОГИИ В ФИЛОСОФИИ 

10 Философское учение о 

бытии 
9 

4 2 
 

2 
     

5 

в т.ч. часов в  инт. форме 2    2       
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11 Проблема сознания в 
философии: 
происхождение и 
сущность 

сознания 

5   

 

 

     

5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

12 Философское учение о 
познании. Проблема 
истины в современной 
философии 

9 4 2 

 

2 

     

5 

в т.ч. часов в  инт. форме 2    2       

13 Наука, формы и методы 
научного познания 

5   
 

 
     5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

РАЗДЕЛ III. ФИЛОФОСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

14 Человек как предмет 
философской 
антропологии 

9 4 2 

 

2 

     
5 

в т.ч. часов в  инт. форме 2    2       

15 Ценности как способ 
освоения мира 
человеком 

5   

 

 

     

5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

16 Общество как предмет 
философского анализа 

5   
 

 
     5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

17 Глобальные проблемы и 
перспективы 
современной 
цивилизации 

5   

 

 

     

5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

18 Философские проблемы 
техники и технических 
наук:  
социально-

исторический аспект 

5   

 

 

     

5 

в т.ч. часов в  инт. форме            

РАЗДЕЛ V. ФИЛОФОСКИЕ КАТЕГОРИИ («ЯЗЫК» ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФСКОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ). ТЕЗАУРУС ОСНОВ ФИЛОСОФИИ, ОСНОВНОЙ СКРИПТ 

ФИЛОСОФИИ («КАРТИНА МИРА») 

19 Категориальный 
аппарат философии: 
«язык» онтологии, 
гносеологии и этики 

3   

       

3 

в т.ч. часов в  инт. форме            

20 Категориальный 
аппарат философии:  
современная научно-

философская «картина 
мира» 

2   

       

2 

в т.ч. часов в  инт. форме            

 Контроль 5,65 5,65     5,65     

 Контроль (экзамен) 2,35       2    

      0,35    

 Итого по дисциплине 108 8 2  6  5,65 2,35   92 

 в т.ч. часов в  инт. форме 6    6       
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМЫ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ КАК СИСТЕМА  
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

Тема 1. Философия как наука и мировоззрение.  
Место философии в системе культуры 

Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические 
типы мировоззрения. Философия - теоретическое рефлексивное мировоззрение. 
Философия и мифология. Философия и религия. Философия и наука: единство и 
различия. Предмет философии и структура философского знания. Материализм 
и идеализм. Монизм, дуализм, плюрализм. Функции философии. Основные 
философские проблемы. Роль философии в раскрытии принципов, 
закономерностей, тенденций развития бытия природы, общества, человека, 
познавательной деятельности. Универсалии культуры. Место и роль философии 
в культуре.  
 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Зарождение философской мысли в Древнем Вавилоне и Египте. 
Древнеиндийская философия: Веды, Упанишады и их основные идеи. Учение о 
Брахмане и Атмане. Ортодоксальные философские школы: веданта, миманса, 
санкхья, йога, ньяя, вайшешика. Неортодоксальные философские школы: 
джайнизм, буддизм, чарвака (локаята). 

«Книга перемен» («И цзин») – памятник древнекитайской философии. 
Философские школы Древнего Китая: конфуцианство и даосизм. Учение 
Конфуция о «благородном муже». Трактат Конфуция «Беседы и суждения 
(«Лунь юй»). Наивно-материалистическое и стихийнодиалектическое учение 
Лао-цзы о «Дао». Трактат «Дао де цзин». Этическая направленность 
древнекитайской философии.  

 

Тема 3. Античная философия 

       Особенности философии в Древнем мире: космоцентризм, проблема 
«первоначал», меры, гармонии, красоты. Представители: первые 
натурфилософы (Фалес, Гераклит, Пифагор), атомисты (Демокрит, Эпикур). 

Философия Сократа: диалектика, майевтика, ирония; добродетель и 
знание. Учение Платона об идеях и душе. Теория познания Платона и учение о 
государстве. Аристотель о материи и форме, потенциальном и актуальном 
бытии, видах причин, познании. Социальная философия Аристотеля. 
Фундаментальное значение классической древнегреческой философии для 
современности.  

Социально-исторический контекст эллинистической философии. 
Скептицизм. Эпикуреизм. Стоицизм. Неоплатонизм. Историческая и 
теоретическая плодотворность идей и учений, созданных древнегреческой 
философией.  
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Тема 4. Философия Средних веков  
Основные принципы средневекового мировоззрения и основные проблемы 

философского мышления. Взаимоотношение философии (разума) и религии 
(веры). Теология и философия.  

Основные проблемы патристики и схоластики. Новые философские 
проблемы: соотношение веры и разума, духовного и светского, универсалии.  

Патристика: Августин христианство и неоплатонизм. Схоластика: 
рационализация теологии, развитие учености.  Классический университет. 
Номинализм (Оккам, Буридан) и теория двойственности истины. Реализм 
(Ансельм Кентерберийский, Гильом). Фома Аквинский: «Сумма теологии».  
 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 
Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения, критика 

схоластики. Проблема человека, веры и разума в философии Возрождения. 
 Философские проблемы эпохи Возрождения. Пантеизм и натурфилософия 

(Николай Кузанский). Гуманизм и антропоцентризм (Петрарка, Лоренцо Валла, 
Пико делла Мирандола, М. Монтень, М. Лютер, Э. Роттердамский). Социально-

философские идеи Н. Макиавелли, Эразма, Т. Мора. Скептицизм М. Монтеня. 
Становление европейской науки: Леонардо да Винчи, Н. Коперник, И. Кеплер. 
Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Философские и 
естественнонаучные взгляды Д. Бруно и Г. Галилея. 

 

Тема 6. Философия Нового времени 

       Новое время – эпоха буржуазных революций, развитие науки и техники, 
секуляризация культуры. Научная революция и создание механистической 
картины мира.  
        Проблема метода и источника знания. Ф. Бэкон: критика схоластики, 
экспериментальный метод и индукция. Учение о методе Р. Декарта, рационализм 
и дуализм. Т. Гоббс об обществе и государстве («Левиафан»). Ничтожество и 
величие человека в философии  
Б. Паскаля. Б. Спиноза: учение о Боге, субстанции, свободе. Г. В. Ф. Лейбниц: 
монадология и теодицея. Гносеологический скептицизм Д. Юма 

        Основные идеи философии Просвещения. Эмпиризм и сенсуализм Дж. 
Локка. Французский материализм XVIII века: Ж. Ламетри, К. Гельвеций, П. 
Гольбах, Д. Дидро, Ф.М. Вольтер, Ж.Ж. Руссо. 
 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель – создатели немецкого 
классического идеализма. Проблема диалектического тождества бытия и 
мышления, отношения субъекта и объекта. Развитие диалектики.  
Критическая философия И. Канта. «Вещь в себе» и явление. Априорные формы 
чувственности, категории рассудка, идеи разума. Априорные формы и границы 
познания.  Агностицизм И. Канта.  Нравственный категорический императив. 
Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Учение о законах и категориях 
диалектики. Философия как учение об абсолютном разуме. Философия истории. 
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Л. Фейербах – крупнейший представитель материализма в немецкой 
классической философии. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  
Л. Фейербах о религии. 
        Основные идеи философского учения К. Маркса и Ф. Энгельса. Философия 
диалектического и исторического материализма.          
 

Тема 8. Особенности русской философии 

Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского 
менталитета на становление отечественной культуры философствования. 
Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской 
философии.  

Формирование и основные периоды развития русской философской 
мысли. Возникновение русской философии (XVIII - первая половина XIX в.). 
Просветительская мысль в России и попытки философского осознания ее пути 
(русская идея, западники и славянофилы, почвенники, евразийцы). 
Формирование и развитие революционно-демократической мысли (А.И. Герцен, 
В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский). Идеология народничества и русский 
анархизм (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, М.А. Бакунин). Русская религиозная 
философия и ее основные направления (К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 
Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). Русский космизм: Н.Ф. 
Федоров, К. Э. Циолковский, В.И. Вернадский. Философские взгляды и труды 
русских марксистов (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Русская философия после 1917 
года; официальная философия, творчество советских философов, философия 
русского зарубежья. Проблема Запада-Востока-России в науке и философии. 
Преемственность и самобытность. 

 

Тема 9. Постклассическая философия 

Пересмотр принципов и традиций классической европейской философии: 
пессимизм А. Шопенгауэра, интуитивизм А. Бергсона, «воля к власти» и критика 
христианской морали Ф. Ницше. Защита и обновление классической философии: 
неокантианство, неогегельянство, эмпириокритицизм.  

Феноменология Э. Гуссерля. Психоанализ З. Фрейда и К.Г. Юнга. 
Основная проблематика экзистенциализма: сущность и существование, 
экзистенция и свобода. Атеистический экзистенциализм М. Хайдеггера,  
Ж-П. Сартра, А. Камю. Религиозный экзистенциализм К. Ясперса, Г. Марселя, 
Н. А. Бердяева. Позитивизм (О. Конт) и неопозитивизм («Венский кружок). 
Философская антропология. 

 Понятие модерна и современности. Социально-философский дискурс о 
Модерне. Современность как радикальный разрыв с классическим мышлением. 
Рождение современного общества. От модерна к постмодерну. У истоков теории: 
литература, архитектура, философия. Модерн и постмодерн. Ключевые понятия 
социальной философии постмодерна. 
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РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И ГНОСЕОЛОГИИ  
В ФИЛОСОФИИ 

 

Тема 10. Философское учение о бытии 

 Онтология как учение о бытии. Категории «бытие», «небытие», «ничто». 

Основные виды и уровни организации бытия. Реальность объективная и 
субъективная. Монистические и плюралистические концепции бытия.  

Бытие вещей, процессов и состояний. Бытие, субстанция, материя, 
природа. Материальное и идеальное. Материя, движение, пространство и время. 
Движение и развитие. Исторические изменения идеи развития. Развитие как одна 
из всеобщих форм бытия. Диалектика и метафизика – два противоположных 
подхода к развитию. Категории, принципы и законы развития. Самоорганизация. 
Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Причинность, 
возможность, действительность, вероятность. Причинность, необходимость, 
случайность. Случайность и объективные основы прогнозирования. Социальное 
прогнозирование. Необходимость, случайность, закономерность. 

Современные представления о структуре и уровнях организации материи. 
Детерминизм и индетерминизм. Универсальные связи бытия. Проблема жизни, 
ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

 

Тема 11. Проблема сознания в философии:  
происхождение и сущность сознания 

Проблема сознания. Сознание как субъективная реальность. Сознание и 
язык. Социальная обусловленность сознания, его культурно-историческая 
сущность. Сознание как субъективная духовная реальность и как условие 
воспроизводства человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки 
определения сознания в истории философии. Генезис сознания с позиции 
естествознания, психологии, теологии, космологии. Мозг, психика, интеллект, 
сознание. Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуиция и 
воображение. Мышление, память, воля. эмоции. Язык и мышление. Знак и 
значение, информация и сигнал. Проблема «искусственного интеллекта».  

Взаимосвязь психического, интеллектуального, духовного и культурного в 
сознании. Активность сознания и особенность ее проявления. Самосознание и 
личность. Структура самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль). 
Духовная жизнь общества. Общественное и массовое сознание. Познание: 
эпистемология - философское учение о познании. Многообразие форм духовно-

практического освоения мира: язык, труд, игра, познание, мораль, искусство, 
религия, философия. Познание как предмет философского анализа. Сознание и 
познание. Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и 
мнение, вера и предрассудок. 

 

Тема 12. Философское учение о познании.  
Проблема истины в современной философии 

Многообразие форм познания. Обыденное, религиозное, художественное, 
философское и научное познание. Познание, творчество, практика. Субъект и 
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объект познания. Познавательные способности человека. Чувственный и 
рациональный этапы познания и их формы. Иррациональное познание. 
Понимание и объяснение. Роль абстракций в процессе познания. Современные 
разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма.  

Проблема критериев истины в современной науке и философии. Практика 
как основа познания и критерий истины. Истина, оценка, ценность. Правда и 
ложь как объекты философского анализа. Исторические разновидности 
понимания истины. Классическая и неклассические философские концепции 
истины: корреспондентская, когерентная, прагматическая. и типы 
рациональности. классическое и неклассическое понимание истины. 

Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии 
истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или логическим 
законам. 

 Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития 
и современное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы 
формальной логики. Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, 
дискуссия.  
 

Тема 13. Наука, формы и методы научного познания 

Философия науки. Понятие «наука». Наука как вид духовного 
производства, ее отличие от других видов деятельности. Научное и ненаучное 
знание и познание. Виды ненаучного познания: обыденное, мифологическое, 
религиозное, паранаучное, художественное. Аспекты бытия науки: генерация 
нового знания, социальный институт, особая сфера культуры. Системность как 
фундаментальный принцип научного познания. Научная картина мира.  

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 
Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской 
проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, 
И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и 
культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема 
интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Этапы и уровни научного познания. Представления о методах научного 
познания и их классификации. Значение эвристических методов исследования. 
Формы научного знания: проблема, гипотеза, научный факт, теория. Проблема 
обоснования научного знания: принципы верификации и фальсификации. 

Онтологические проблемы современной науки: уровней организации 
реальности; ее единства и многообразия; системности организации природы, 
общества, человека и культуры; редукционизма; детерминизма; глобального 
эволюционизма; единой картины мира. Аксиологические проблемы 
современной науки: суверенности науки; нравственного облика ученого; 
социальных последствий внедрения научных открытий; ответственности 
ученого за выбор методов исследования и его результаты. Философские 
проблемы естественных, точных, технических, социальных и гуманитарных 
наук.  
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Идеалы, нормы и критерии научного познания в истории человеческой 
культуры. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.  
 

РАЗДЕЛ III. ФИЛОФОСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Тема 14. Человек как предмет философской антропологии 
Проблема человека в истории философской мысли. Космоцентрический 

подход к проблеме человека в Античности. Человек в теоцентрической 
философии Средневековья. Антропоцентрический подход к проблеме человека 
в эпохи Возрождения и Нового времени. Социоцентризм в объяснении природы 
человека. Понимание природы человека в современной философии: «Философия 
жизни», психоанализ, экзистенциализм. Постмодернистские интерпретации 
проблемы человека.  

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 
Антропосоциогенез и его комплексный характер. Основные подходы к вопросу 
о происхождении человека в философии.  

Духовное и телесное начала человека. Дух, душа, тело, плоть. 
Антропологические концепции телесности. Социальное измерение человека. 
Представления о совершенном человеке.  

Экзистенциалы человеческого бытия. Смысл жизни: смерть и бессмертие. 
Смысл жизни как проблема философской антропологии. Философские 
концепции смысла жизни: религиозные, гуманистические, гедонистические, 
утилитаристские, абсурдно-релятивистские. Модель эволюции 
индивидуального смысла жизни. Цель и смысл жизни: проблема взаимосвязи. 

 Человек, свобода, творчество. Проблема свободы в философии. Свобода и 
необходимость. Свобода и ответственность. Смысл свободы. Волюнтаризм и 
фатализм.  
 

Тема 15. Ценности как способ освоения мира человеком 

Аксиология – философское учение о ценностях. Ценностное ядро 
культуры. Виды культурных ценностей. Особенности освоения ценностного 
мира человеком. Культура как мера человеческого в человеке. 

Понятие и природа ценностей. Социальные ценности и социализация 
личности. Иерархия, место и роль ценностей в жизни и деятельности человека.  

Поиски смысла бытия и основные варианты представлений о смысле 
жизни и счастье человека. Насилие и ненасилие как смысложизненные 
ориентиры. Формирование и основные идеи этики ненасилия.  

Понятие свободы. Свобода и ответственность: религиозная, 
экзистенциалистская и марксистская концепции. Понятия ценности и идеала. 
Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности в различных культурах. 
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности 
и свобода совести. Представления о совершенном человеке (идеале) в различных 
культурах (Востока и Запада, в посттехногенной цивилизации). Любовь как 
ценность человеческого существования. Виды любви. Теория гендера и 
проблемы гендерной идентичности. 
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РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Тема 16. Общество как предмет философского анализа 

Учение об обществе (социальная философия). Эволюция философского 
понимания общественной жизни людей и ее истории. Проблема построения 
теоретической модели общества. Структура общества и его система. Общество 
как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство.  
Культура и цивилизация: критерии их эволюции. Проблемы кризиса, распада, 
взлета и упадка, становления и уровня развития культур и цивилизаций. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. Значение 
гуманистических ценностей, свободы и демократии в современном обществе.  

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических 
процессов (регресс, прогресс, цикл, зa6eгaниe, отставание, отклонение, 
тупиковые варианты). Специфика необходимости в историческом процессе. 
Проблема типологии исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс. А. 
Тойнби, М. Вебер). Философия истории о динамике общественного развития (Н. 
Бердяев, Н. Данилевский) и социальном прогрессе (Дж. Вико, Ж. Кондорсе. Ж.-
Ж. Руссо).  

 

Тема 17. Глобальные проблемы  
и перспективы современной цивилизации 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и 
противоречия. Понятие мирового сообщества. Глобализм, антиглобализм.  
Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Парадигма модернизации. 
Ускорение темпов социально-экономического развития – «шок будущего». 
Изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм 
и антисциентизм. Роль науки в жизни современного общества (наука как 
мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Информационное общество: перспективы его развития и особенности 
проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к 
информационной цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации.  

Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность, содержание. 
Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ним. 

Особенности разрешения глобальных проблем. Человечество перед 
историческим выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция 
устойчивого развития. Космические перспективы развития социума. 
Космическое мышление как новый тип мироощущения. Космопланетарные 
факторы социального развития.  
 

Тема 18. Философские проблемы техники и технических наук:  
социально-исторический аспект 

Философия техники и методология технических наук. Специфика 
философского осмысления техники и технических наук. Предмет, основные 
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сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и 
философии техники.  

Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и «нетехническое». 
Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, 
техническая и инженерная деятельность, научное и техническое знание. 
Познание и практика, исследование и проектирование. 

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. 
Перспективы и границы современной техногенной цивилизации. Технический 
оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика техники. 
Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, 
технические науки и системотехника.  

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы 
исторического и методологического рассмотрения; особенности методологии 

технических наук и методологии проектирования. 
 

 

РАЗДЕЛ V. ФИЛОФОСКИЕ КАТЕГОРИИ («ЯЗЫК» ФИЛОСОФИИ И 
ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ). ТЕЗАУРУС ОСНОВ 

ФИЛОСОФИИ, ОСНОВНОЙ СКРИПТ ФИЛОСОФИИ  
(«КАРТИНА МИРА») 

 

Тема 19. Категориальный аппарат философии:  
«язык» онтологии, гносеологии и этики 

Бытие, небытие, инобытие; субстанция- акциденция; материя и идея 
(сознание, мышление); акциденции: движение, пространство, время; причина – 

следствие; необходимость – случайность; субъект – объект; знание – познание, 
научное познание, истина, критерии истины, формы научного знания (научный 
факт, научная проблема, научная гипотеза, закон, законы и принципы 
диалектики, научная теория); добро-зло, ценности, смысл жизни. 

Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. 
Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 
идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной 
науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского 
космизма и учение В. И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 
Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

 

Тема 20. Категориальный аппарат философии:  
современная научно-философская «картина мира» 

Научная картина мира (А. Эйнштейн, А. Фридман, Г. Гамов, А. Пензиас, 
Р. Вилсон): история Вселенной (эпоха Планка; эпоха кварков; эпоха 
возникновения электромагнитных и слабых взаимодействий; протонно-

нейтронная эпоха; лептонная эпоха; эпоха нухлеосинтеза; эпоха преобразования 
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галактик и звёзд; эпоха образования планет) в ее содержательных составляющих. 
Основные черты философской картины мира: глобальный эволюционизм, 
релятивизм, коэволюция в процессе сложных самоорганизации систем.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Философия: методические материалы и указания по изучению 
дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата), профиль – пожарная и аварийно-спасательная техника / 

Составитель М.С. Инкижекова. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2022. – 46 с. 

2. Философия: методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающимся по направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата), профиль – пожарная и аварийно-спасательная техника / 

Составитель М.С. Инкижекова. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2022. – 42 с. 

3. Философия: методические рекомендации по подготовке к экзамену в 
помощь обучающимся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), 
профиль – пожарная и аварийно-спасательная техника / Составитель М.С. 
Инкижекова. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 12 

с. 
4. Философия: методические указания по написанию и оформлению 

рефератов для обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), 
профиль – пожарная и аварийно-спасательная техника / Составитель М.С. 
Инкижекова. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 11 

с. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

 
Уровни Оценочные средства 

пороговый составление схем, компетентностно-ориентированные задания 

повышенный оценка самостоятельной работы, участие в работе малых групп; решение 
тестовых заданий; аргументированные эссе; доклад с презентацией 

материалов; экзамен 

  

УК-5: способность воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  
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Уровни Оценочные средства 

пороговый составление схем, доклад, тест 

повышенный оценка самостоятельной работы, участия в семинаре, в работе малых 
групп; решение тестовых заданий; написание эссе; доклад с 
презентацией; экзамен 

 

УК-6: способность управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни. 

 
Уровни Оценочные средства 

пороговый составление схем, доклад, тест 

повышенный оценка самостоятельной работы, участия в семинаре, в работе малых 
групп; решение тестовых заданий; написание эссе; доклад с 
презентацией; экзамен 

 

Наполнение фондов оценочных средств  
для разных видов и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 
Примеры форм 
контроля 

 

Наименование темы 

Составление схем Тема 1. Философия как наука и мировоззрение. 
Схема 1. «Структура мировоззрения» 

Схема 2. «Уровни мировоззрения» 

Компетентностно-

ориентированные 
задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Философия как наука и мировоззрение.  
Место философии в системе культуры 

Задания: 
1.Термин «философия» часто употребляется в самых разных 

значениях: обыденном, житейском, литературном, публицистическом, 
позитивном, негативном и др. Охарактеризуйте смысл следующих 
высказываний: 

— «кто не хочет работать, тот и философствует»; 
— «моя философия — это зарабатывать побольше денег»; 
— «философия — это такое мудрствование, от которого нет 

никакой пользы»; 
— «философия — это зрелость души»; 
— «только философия может возвысить человека над миром его 

обыденности». 
2.Является ли философия наукой? Ведь наука связана с ус-

тановлением истинности или ложности суждений о фактах, а 
философия использует суждения о долге, ценности, отвлеченной идее и 
сверхчувственной реальности. 

3.Можно ли дать понятие философии, если иметь в виду следующее 
утверждение К. Поппера: «Нет вообще такой вещи, как некая сущность 
философии, которую можно выделить и отлить в некотором определении. 
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Аргументированные 
эссе 

Определение слова «философия» может иметь только характер конвенции 
или соглашения»? 

Критериями оценки являются: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
- последовательность изложения; 
- культура речи. 
Оценки: 
Оценка «отлично»: полные, правильные, связанные, последовательные 
ответы без недочетов. 
Оценка «хорошо»: ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 
оценки высокого уровня, но обучающийся допускает неточности. 
Оценка «удовлетворительно»: в целом обнаруживает понимание 
излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»: беспорядочно и неуверенно излагает 
материал, допускает грубые ошибки в изложении, искажающие смысл.  

 

Тема 12. Наука, формы и методы научного познания 

Темы аргументированных эссе: 
«Наука не сводится к сумме фактов, как здание не сводится к груде 
камней». (А. Пуанкаре) 
«Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость 
воображения» (Д. Дьюи)  
«Я видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов»  
(И. Ньютон) 
«Гениальные идеи приходят тем, кто заслужил их упорным трудом» 

(В.В. Вернадский). 
«Уважение к истине -начало премудрости» (А. Герцен)  
«Великими людьми я называю только тех, кто оказал великие услуги 
человечеству» (Вольтер) 
 

Оценивание эссе. Максимальное количество баллов-10. 

Общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим 
критериям. 
Знание и понимание теоретического материала-2 балла 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 
соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации-4 балла 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 
заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства 
(студент использует большое количество различных 
источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с 
помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 
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Построение суждений-3 балла 

-ясность и четкость изложения; 
-логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их 
интерпретации соответствует жанру проблемной научной 
статьи. 

Оформление работы- 1 балл 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и 
использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических 
и стилистических норм русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской 
орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 
Примеры форм 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Доклад и 
презентация 
материалов 

 

Тема 2. Античная философия 

 Темы докладов: 
1. «От мифа» к «логосу». Возникновение философии в Греции, 

Индии и Китае. Сходства и различия.  
2. Образ наилучшего государства в политических учениях 

Платона и Аристотеля.  
3. Концепция природы у античных философов. Ее сравнение с 

наукой Нового времени. 
4.  Космос Гераклита.  
5.  Атомистика Демокрита и представление об атомах в 

современной науке.  

6.  «Я знаю, что я ничего не знаю» — парадокс или догма?  
7.  Концепции материи у античных философов.  
8.  Сократический поворот в философии.  
9.  Этика и политика в античной философии.  
10.  Философия и мифология в античности.  
11. Формирование идеи личности (от античности к 

христианству). Языческие философские школы и раннее 
христианство. Использование понятий античной философии 
для выражения духовного опыта христиан.  

Качество выступления оценивается по следующим необходимым 
элементам:  
1. Предыстория темы сообщения (проблема, исторический период, 
интересные факты биографии автора текста и т.п.) – 1 балл;  
2. Подготовленность сообщения (осознанность) – 3 балла;  
3. Ясность и последовательность изложения – 3 балла;  
4. Ответ на поставленный вопрос в плане семинара – 2 балла 

5.Наличие мультимедийной презентации- 1 балл. 
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2. Промежуточная аттестация  
 

Примеры 
форм 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

  

Экзамен 

 

Примерный вариант билета 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России» 

 

БИЛЕТ № 1 

Кафедра философии и 

гуманитарных наук 

Дисциплина Политология 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

_____ В.С. Кошкаров 

«___» ______2022 г. 

1. Структура философского знания и его проблематика.  
2. Учение Т. Гоббса о государстве и природе человека. Социально- философские идеи 
Д. Локка. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны полные и 

правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми программой; содержание ответа изложено 
логично и последовательно; существенные фактические ошибки 
отсутствуют; ответ соответствует нормам русского литературного языка. 
Обучающийся должен дать исчерпывающие и правильные ответы на 
уточняющие и дополнительные вопросы членов комиссии по теме вопросов 
билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся в случае, когда 
содержание ответа, в основном, соответствует требованиям, предъявляемым 
к оценке «отлично», т. е. даны полные правильные ответы на вопросы 
экзаменационного билета с соблюдением логики изложения материала, но 
при ответе допущены небольшие ошибки и погрешности, не имеющие 
принципиального характера. Оценка «хорошо» должна выставляться 

обучающемуся, недостаточно четко и полно ответившему на уточняющие и 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 
показавшему знания в полном объеме, допустившему ошибки и неточности 
при ответе на вопросы экзаменационного билета, продемонстрировавшему 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
не дал ответа хотя бы на один вопрос экзаменационного билета; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки, ответы на все вопросы; не смог 
ответить более, чем на половину дополнительных и уточняющих вопросов. 
Неудовлетворительная оценка выставляется также обучающемуся, 
отказавшемуся отвечать на вопросы билета. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Философия» 

1. Сущность мировоззрения, исторические типы мировоззрения: 
мифологическое, религиозное, философское.  
2. Возникновение философии. Соотношении философии с другими 
феноменами культуры (мифологией, религией, искусством, моралью, 
наукой) 
3. Структура философского знания и его проблематика.  
4. Основные философские проблемы. Материализм и идеализм. 
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5. Этапы развития, характеристики и направления восточной 
философии.  
6. Философия Древней Индии (особенности, основные понятия, 
проблема жизни и смерти, буддизм как философское учение). 
7. Философия Древнего Китая (особенности, характерные черты, 
понимание человека, философские учения: даосизм и конфуцианство). 
8. Социокультурные предпосылки возникновения, этапы развития, 
проблематика античной философии. 
9. Космоцентризм древнегреческой философии. Проблема первоначала 
мира.  
10. Древнегреческие философы-атомисты.   
11. Основные идеи философии Сократа.   
12. Философия Платона: учение об идеях, душе, познании, государстве.  
13. Проект идеального государства как первая социальная утопия. 
14.  Философия Аристотеля и становление современной формы научного 
знания.  
15.  Социально-философские, этические и эстетические идеи 
Аристотеля. Критика Аристотелем платоновского проекта идеального 
государства. 
16.  Этапы развития, характеристики и направления западной 
философии.  
17.  Особенности средневековой философии: основные идеи и 
представители.  
18. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения.  
19. Становление науки и развитие философии в эпоху Возрождения: 
Леонардо да Винчи, Н. Коперник, И. Кеплер, Д. Бруно, Г. Галилей.  
20. Исторически6е предпосылки, основные проблемы и характерные 
черты философии Нового времени. 
21.  Философские идеи Ф. Бэкона.  Бэкон о значении научного метода и 
опытного знания.  
22. Проблема познания в философии Нового времени (Д. Локк, Декарт, 
Д. Беркли, Д. Юм) 
23.  Учение Т. Гоббса о государстве и природе человека. Социально- 

философские идеи Д. Локка.  
24.  Философия Просвещения. Социальные идеи Л. Монтескье. Учение 
Ж.Ж. Руссо о человеческой природе и частной собственности.  
25.  Основные идеи «Критики чистого разума». Кантовское понимание 
пространства, времени, основных философских категорий. «Вещь в себе» в 
теории познания Канта. Категорический императив.  
26. Философская система Гегеля: понимание мира как самопознание 
абсолютной идеи. Гегелевское понимание диалектики.  
27.  Основные философские идеи К. Маркса и Ф Энгельса: понимание 
природы человека, экономический детерминизм, общественно-

экономическая формация, смысл истории.  
28.  Основные направления и характеристики русской философии: 
западники и славянофилы, космизм, религиозная философия, марксизм, 
народничество.  
29. Русская философия истории. «Русская идея» как одна из ведущих тем 
русской философии истории. 
30.  Русская философия XX века: ключевые идеи, ее основные 
представители. 
31.  Направления философии   XX века: позитивизм, постпозитивизм, 
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экзистенциализм, психоанализ, герменевтика, марксизм, постмодернизм. 
32. Онтология как учение о бытии.  Философский смысл проблемы 
бытия. Понятия материального и идеального.  
33. Материя, движение, пространство и время. Современные 
представления о структуре и уровнях организации материи.  
34.  Научная, философская и религиозная картины мира. Универсальные 
связи бытия. 
35. Социальная обусловленность сознания, его культурно-историческая    
сущность. Структура сознания. Сознательное и бессознательное в психике 
человека. Самосознание.  
36. Сознание как субъективная реальность. Сознание и язык. Основные 
функции языка 

37. Философский смысл диалектики. Законы и категории диалектики как 
отражение связей бытия. 
38. Диалектика как теория и метод познания действительности, наука о 
наиболее общих законах развития природы, общества и мышления.  
39. Общая структура познавательного процесса. Чувственное и 
рациональное познание, их формы.  
40. Проблема истины в философии. Классическое и неклассическое 
понимание истины. Практика как основа познания и критерий истины.  
41. Наука, формы и методы научного познания. Язык науки. 
42. Формы научного знания: проблема, гипотеза, теория.  
43. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы 
типологии научных революций. 
44. Человек как продукт природы и общества. Предпосылки 
возникновения человека. Антропогенез. 
45. Биологическое и социальное в человеке. Смысл человеческого бытия.  
46. Аксиология – философское учение о ценностях. Ценностное ядро 
культуры. Виды культурных ценностей. 
47. Особенности освоения ценностного мира человеком. 
48. Поиски смысла бытия и основные варианты представлений о смысле 
жизни и счастье человека. 
49. Понятие свободы. Свобода и ответственность: религиозная, 
экзистенциалистская и марксистская концепции.  
50. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности в различных 
культурах. 
51. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
52. Религиозные ценности и свобода совести.  
53. Общество как предмет философского анализа.  Общество и его 
структура. Формирование и развитие представлений об обществе и его 
структуре. 
54. Человек в системе социальных связей. Виды социальных общностей. 
Основные концепции дифференциации общества (классов, групп, страт).  
55. Человек и исторический процесс. Роль личности в истории: 
формирование и эволюция взглядов.   
56. Культура и цивилизация. Культура как мера человеческого в 
человеке.  
57. Понятие общественно-экономической формации. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития.  
58. Понятие глобальных проблем. Развитие глобалистики как отрасли 
философского знания в России и за рубежом.  
59. Постиндустриальное общество: особенности, тенденции развития, 
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вызовы и проблемы.  
60. Выработка мировым сообществом стратегии устойчивого развития. 
Путь реализации этой стратегии через процессы коэволюции природы и 
общества.  
61. Проблема смысла и сущности техники. Техническая и инженерная 
деятельность. Исследование и проектирование. 
62. Перспективы и границы современной техногенной цивилизации. 
Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции 
устойчивого развития. 
 

Тест 

 

 Тема 1. «Философия как наука и мировоззрение. Место философии в 
системе культуры» 

Тестовые задания: 

1.С греческого языка слово «философия» переводится как: 
любовь к истине 

любовь к мудрости 

учение о мире 

божественная мудрость 

2.Определите время возникновения философии: 
середина III тысячелетия до н.э. 
VII-VI в.в. до н.э. 
XVII-ХVIII в.в.  
V-XV в.в. 
3.Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 
философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 

философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками 
существующего строя 

философия способствует улучшению характеров людей 

философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире 

отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые 
объективно существуют в обществе 

система адекватных предпочтений зрелой личности 

4.Онтология – это: 
учение о всеобщей обусловленности явлений 

учение о сущности и природе науки 

учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

учение о правильных формах мышления 

5.Гносеология – это: 
учение о развитии и функционировании науки 

учение о природе, сущности познания 

учение о логических формах и законах мышления 

учение о сущности мира, его устройстве 

6.Антропология – это: 
учение о развитии и всеобщей взаимосвязи 

учение о человеке 

наука о поведении животных в естественных условиях 

философское учение об обществе 

7.Аксиология – это: 
учение о ценностях 

учение о развитии 

теория справедливости 

теория о превосходстве одних групп людей над другими 
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8.Этика – это: 
учение о развитии 

учение о бытии 

теория о нравственном превосходстве одних людей над другими 

учение о морали и нравственных ценностях 

9.Раздел философии, в котором разрабатываются проблемы познания 

Эстетика 

Этика 

Онтология 

Гносеология 

10.Для идеализма характерно утверждение: 
первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от 
друга 

это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

первично сознание, материя не существует 

11.Для дуализма характерен тезис: 
первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от 
друга 

это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

первично сознание, материя не существует 

12.Агностицизм – это: 
направление в теории познания, полагающее, что адекватное познание мира 
невозможно 

недоверие чувственному опыту 

философская позиция, рассматривающая все явления мира в их взаимной 
связи и развитии 

отрицание рациональных путей познания мира 

13.Отрицают возможность познания мира: 
материалисты 

агностики 

догматики 

позитивисты 

практически одновременно в Древних Индии, Китае и Греции 

14.Специфика философии— 

в строгой научности выводов 

в стремлении познать мир в его всеобщности и целостности 

не определяется 

в практическом отношении к миру 

в догматизме 

15.На основании чего существует деление философских концепций на 
идеализм и материализм? 

первичность бытия или сознания 

отношение к универсалиям 

на основе конвенции 

отношение к религии 

произвольно 

16.Философия появилась как критическое преодоление 

мифа 

магии 

анимизма 
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обыденного сознания 

17.В отличие от науки философия 

постигает мир в его универсальной целостности 

внутренне непротиворечива 

опирается на факты 

является систематизированным знанием 

18.Мировоззрение – это: 
совокупность знаний, которыми обладает человек 

совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение 
человека к миру и к самому себе 

Шкала оценивания при тестировании: 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций у студентов:  
от 51 до 70 % правильных ответов – отметка «3»,  
от 71 до 90 % - отметка «4»,  
от 91 до 100 % - отметка «5». 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточной аттестации 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице.  

 
№ Показатели для 

оценки устного 
ответа на экзамене 

(зачете) 

Показатели 
достижения 

планируемого уровня 
компетенций 

Коды 
компетенций 

Шкала оценивания 

1 - не раскрыто 
основное содержание 
учебного материала;  
– обнаружено 
незнание или 
непонимание большей 
или наиболее важной 
части  
учебного материала;  
– допущены ошибки в 
определении понятий, 
при использовании 
терминологии, 
которые не 
исправлены после 
нескольких 
наводящих вопросов. 

обучающийся имеет 
существенные пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала по 
дисциплине; не 
способен 
аргументированно и 
последовательно его 
излагать, допускает 
грубые ошибки в 
ответах, неправильно 
отвечает на задаваемые 
комиссией вопросы или 
затрудняется с ответом.  

УК-1,  

УК-5,  

УК-6 

Оценка «2»  
(неудовлетворительно) 

2 – неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, но 
показано общее 

обучающийся 
показывает знание 
основного материала в 
объеме, необходимом 
для предстоящей 

УК-1,  

УК-5,  

УК-6 

Оценка «3»  
(удовлетворительно)  
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понимание вопроса и 
продемонстрированы 
умения, достаточные 
для дальнейшего 
усвоения материала;  
– усвоены основные 
категории по 
рассматриваемому и 
дополнительным 
вопросам;  
– имелись затруднения 
или допущены ошибки 
в определении 
понятий,  
формулировках 
законов, 
исправленные после 
нескольких 
наводящих вопросов.  

профессиональной 
деятельности; при 
ответе на вопросы 
билета и 
дополнительные 
вопросы не допускает 
грубых ошибок, но 
испытывает затруднения 
в последовательности их 
изложения; не в полной 
мере демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических ситуаций.  

3 - продемонстрировано 
умение анализировать 
материал, однако не 
все выводы носят  
аргументированный и 
доказательный 
характер;  
– в изложении 
допущены небольшие 
пробелы, не 
исказившие 
содержание ответа;  
допущены один – два 
недочета при 
освещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по 
замечанию 
преподавателя;  
допущены ошибка или 
более двух недочетов 
при освещении  
второстепенных 
вопросов, которые 
легко исправляются по 
замечанию 
преподавателя 

обучающийся 
показывает полное 
знание программного 
материала, основной и 
дополнительной 
литературы; дает 
полные ответы на 
теоретические вопросы 

билета и 
дополнительные 
вопросы, допуская 
некоторые неточности; 
правильно применяет 
теоретические 
положения к оценке 
практических ситуаций; 
демонстрирует хороший 
уровень освоения 
материала и  
в целом подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  
 

УК-1,  

УК-5,  

УК-6 

Оценка «4»  
(хорошо) 

4 - полно раскрыто 
содержание 
материала;  
– материал изложен 
грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности;  

обучающийся 
показывает 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, знание 
основной и 
дополнительной 
литературы; 

УК-1,  

УК-5,  

УК-6 

Оценка «5»  
(отлично) 
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– продемонстрировано 
системное и глубокое 
знание программного 
материала;  
– точно используется 
терминология;  
– показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, применять 
их в новой ситуации;  
– продемонстрировано 
усвоение ранее 
изученных 
сопутствующих 
вопросов,  
сформированность и 
устойчивость 
компетенций, умений 
и навыков;  
– ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов;  
– продемонстрирована 
способность 
творчески применять 
знание теории к 
решению  
профессиональных 
задач;  
– продемонстрировано 
знание современной 
учебной и научной 
литературы;  

– допущены одна – две 
неточности.  

последовательно и четко 
отвечает на вопросы 
билета и 
дополнительные 
вопросы; уверенно 
ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических ситуаций, 
делать правильные 
выводы, проявляет 
творческие способности 
в понимании, изложении 
и использовании 
программного 
материала; 
подтверждает полное 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Спиркин, А.Г. Философия учебник для технических вузов / А.Г. 
Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с.  

2. История философии учебник для высших учебных заведений / под 
ред. В.П. Кохановского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 730 с. (гриф) 

8.2. Дополнительная литература 

3. Алексеев, П.В., Панин А.В. Хрестоматия по философии. – М.: Проспект, 
2004. – 592 с.  
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4. Алексеев, П.В. История философии: учебник / П.В. Алексеев. – М.  
Велби, 2008. – 240 с. (гриф) 

5. Балашов, Л. Е. Занимательная философия: учеб. пособие / Л. Е. 
Балашов. – М.: «Дашков и К», 2008. – 172 с. 

6. Гриненко, Г.В. История философии: учебник / Г.В. Гриненко. – М.: 
Юрайт, 2011. –  689 с. (гриф) 

7. Канке, В.А. Философия. Исторический и систематический курс: 
учебник для вузов / В.А. Канке. – М.: Логос, 2007. – 376 с.  (гриф) 

8. Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. – М.: 
Велби, 2008. –  496 с. 
 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»: http://www.e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLibrary: http://www.elibrary.ru 

4. Национальная энциклопедическая служба: http://terme.ru/  

5. Электронная гуманитарная библиотека: http://www.gumfak.ru/  

6. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

7. Российский образовательный форум: http://www.schoolexpo.ru  

8. Философский портал: http://www.philosophy.ru 

9. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 
 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое 
программное обеспечение (при наличии права использования и применения). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в конспект. 

3. Определение тем, которые вызывают трудности, пометить и попытаться 
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
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разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на практическом (семинарском) занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратно и своевременно вести конспект, используя его как на 

лекционных, так и на практических занятиях. 
7. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую учебную литературу, материалы, представленные на 
сайтах Интернет, рекомендованные для освоения дисциплины.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, 
доступ к сети Интернет, для проведения занятий лекционного, практического 
(семинарского) типа, групповых занятий и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и проведения промежуточной аттестации.  

  

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» являются: 
- формирование у специалистов базовых представлений об 

экологических последствиях эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов; 

- ознакомление обучающихся со стадиями жизненных циклов 
транспортно-технологических машин и комплексов как экологических 
факторов техногенной среды обитания; 

- ознакомление обучающихся с алгоритмами экологосберегающего 
использования современной техники: зеленой экологии, 
экологоподобных и замкнутых технологий.  

В соответствии с поставленными целями в процессе изучения 
курса решаются следующие задачи:  

- углубление у студентов знаний по классической экологии, 
формирование  представлений о масштабах загрязнения окружающей 
среды и темпов создания искусственных экосистем антропогенного 
происхождения;  

- овладение законодательной и нормативно-правовой базой в 
сфере управления природоохранной деятельностью; 

- приобретение практических навыков и знакомство с основными 
экономическими методами государственного и муниципального 
регулирования эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
Результат освоения 

основной образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции  
Результат обучения 

по дисциплине 

Способность 
осуществлять разработку 
мероприятий и 
технических решений по 
обеспечению пожарной 
безопасности объектов 
различного назначения. 

УК-8; Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов  
 

 

Знают: основные 
особенности научного 
метода познания в 
экологии 

Умеют: формулировать 
цели и задачи для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции в области 
экологии 

Владеют: навыками 
государственного и 
муниципального 
регулирования 
природоохранной 
деятельности с точки 
зрения экологического 
мировоззрения 

Способность использовать 
методы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
профессиональной 
деятельности и 
устанавливать требования 
пожарной безопасности в 
рамках нормативного 
правового регулирования 
в области пожарной 
безопасности. 

ОПК-2; Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических и 
социальных ограничений 
на всех этапах жизненного 
цикла транспортно-

технологических машин и 
комплексов; 

Знают: основы 

жизненного цикла  
транспортно-

технологических машин и 
комплексов; 
Умеют:  
-осуществлять 
профессиональную 
деятельность на всех 
этапах жизненного цикла 
транспортно-

технологических машин и 

комплексов; 
Владеют: навыками 
оценки текущего 
состояния транспортно-

технологических машин и 
комплексов с учетом 
стадии их жизненного 
цикла. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина экология Б1.О.15 относится к базовой части ОПОП по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень – бакалавриат), профиль 
– Пожарная и аварийно-спасательная техника 

Таблица 3 
Пререквизиты  

Кореквизиты Введение в специальность, Философия, Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, Физкультура и спорт, 
Математика, Физика, Начертательная геометрия 

Постреквизиты Экономика и организация производства, Правоведение, 
Безопасность жизнедеятельности, Химия, Инженерная 
графика, Сопротивление материалов, Теоретическая 
механика, Триботехника, Электротехника и электроника, 
Гидравлика и гидро-пневмопривод, Информатика, Основы 
актоматизированного производства, Метрология, 
стандартизация и сертификация, Детали машин, Теория 
механизмов и машин, Основы патентных исследований, 
Материаловедение и технология конструкционных 
материалов, транспортное право, транспортная безопасность, 
охрана труда, технология машиностроения, Развитие и 
современное состояние мировой автомобилизации,  
Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, Базовое шасси 
пожарных автомобилей, Гидравлические и пневматические 
системы транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, Устройство, монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт газобаллонного оборудования 
автомобилей, Эксплуатация пожарно-технического 
вооружения, Электрические и электронные системы 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, Специальная и аварийно-спасательная 
техника, Техническая эксплуатация пожарных автомобилей, 
Проектирование автотранспортных предприятий и станций 
технического обслуживания, Конструкция, эксплуатация и 
дистанционное управление БЛА, Управление службами 
технического обеспечения в повседневной деятельности, 
Системы управления и электронные системы полезной 
нагрузки БЛА, Медико-биологические основы безопасности, 
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 
происшествий 
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4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 

108 60 108 6 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

62,25 60 10,.25 6 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

30 - 92 - 

4 
Контроль 

15,75 - 5,75 - 

 

Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 
№ 

тем 
п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 
 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов Формы контроля  

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Ко
нт

ро
ль

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 семестр 

Раздел 1. Основы общей экологии 

1 Этапы развития 
экологии. 
Природные и 
искусственные 

экосистемы  

6 4 2  2         2 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

4 

 

4 2  2          

2 
Популяционная 
экология. 

8 6 2  4         2 
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Экологические 

системы: 
структура и 
динамика  

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

3 

Оболочки 
Земли: состав, 

границы, 

значение в 
деятельности 
МЧС России 

8 6 2  4         2 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

Раздел 2. Прикладная экология 

4 

Физико-

химические 
процессы при  
воздействии 
промышленност
и и транспорта 
на 
окружающую 
среду 

10 6 2  4         4 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

5 

Промышленные 
и транспортные 
объекты в 
экосистемах  

10 6 2  4         4 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

6 

Воздействие на 
окружающую 
среду 
транспортной 
инфраструктуры 

10 6 2  4         4 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

5 6 6  4          

7 

Воздействие на 
окружающую 
среду парка 
машин и 
дорожной сети 

10 6 2  4         4 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

8 

Экологический 
баланс 
транспортного 
средства в 
жизненном 

10 6 2  4         4 
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цикле 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

Раздел 3. Экологизация хозяйственной и транспортной системы 

9 

Мониторинг 
влияния 

транспорта на 
окружающую 
среду. 

8 6 2  4         2 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

10 

Нормативно-

правовая база 
экологической 
политики 
России 

8 6 2  4         2 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

6 6 2  4          

 КСР 2 2    2         

Контроль 

 Консультация 2 2      2       

 Контроль – 
зачет с оценкой 

10           10   

       0,25    5,75   

 Итого по 
дисциплине 

108 60 20  38 2  2,25    15,75  30 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

 54 10  38 2      4   

 

Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 
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№ 

тем 
п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 
 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов Формы контроля  

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Ко
нт

ро
ль

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 семестр 

Установочная сессия 

Раздел 1. Основы общей экологии 

1 Этапы развития 
экологии. 
Природные и 
искусственные 
экосистемы  

8 2 2           6 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

2 

 

2 2            

2 

Популяционная 
экология. 
Экологические 
системы: 
структура и 
динамика  

8             8 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

              

3 

Оболочки 
Земли: состав, 
границы, 
значение в 
деятельности 
МЧС России 

10             10 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

              

Раздел 2. Прикладная экология 

4 

Физико-

химические 
процессы при  
воздействии 

10             10 
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промышленност
и и транспорта 
на 
окружающую 
среду 

в т.ч. часов в инт. 
форме 

              

Экзаменационная сессия 

5 

Промышленные 
и транспортные 
объекты в 
экосистемах  

10             10 

в т.ч. часов в инт. 
Форме 

              

6 

Воздействие на 
окружающую 
среду 
транспортной 
инфраструктуры 

12 2   2         10 

в т.ч. часов в инт. 
Форме 

2 2   2          

7 

Воздействие на 
окружающую 
среду парка 
машин и 
дорожной сети 

12 2   2         10 

в т.ч. часов в инт. 
Форме 

2 2   2          

8 

Экологический 
баланс 
транспортного 
средства в 
жизненном 
цикле 

12 2   2         10 

в т.ч. часов в инт. 
Форме 

2 2   2          

Раздел 3. Экологизация хозяйственной и транспортной системы 

9 

Мониторинг 
влияния 
транспорта на 
окружающую 
среду. 

10             10 

в т.ч. часов в инт. 
Форме 

              

10 

Нормативно-

правовая база 
экологической 
политики 
России 

8             8 
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в т.ч. часов в инт. 
форме 

              

Контроль 

Контроль – зачет с 
оценкой 

       0,25    5,75   

Итого по 
дисциплине 

108 8,25 2  6   0,25    5,75  92 

в т.ч. часов в инт. 
Форме 

10,25 8,25 2  6   0,25    2   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМА) 
 

Раздел 1. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

Тема 1. Этапы развития экологии. Природные и искусственные 
экосистемы  

Общая экология (предмет, задачи). Разделы (уровни) экологии: 
аутоэкология, демэкология, синэкология. Современная (интегральная) 
трактовка термина «экология». Экологические факторы - воздействующие 
на организмы свойства среды, их классификация по источнику 
происхождения. Законы, характеризующие  воздействия на организм  
экологических факторов. Примеры адаптации организмов к экологическим 
факторам среды. 

Тема 2. Популяционная экология. Экологические системы: 

структура и динамика 

Основные понятия: популяция; ареал. Статические и динамические 
показатели популяции. Трофическая структура экосистем: продуценты, 
консументы, редуценты. Цепи питания. Энергетическая структура 
экосистем. Экологические пирамиды, типология. «Число Линдемана» и 
качество энергии. Понятие сукцессии, виды. Природные и искусственные 
экосистемы. 

Тема 3. Оболочки Земли: состав, границы, значение в деятельности 
МЧС России 

Границы и состав оболочек Земли. Косное, биокосное вещество. 
Биосфера: состав и характеристика. Влияние человека на оболочки Земли. 
Учение  
В.И. Вернадского о биогеохимических циклах и принципах посторения 
биосферы. Модель ядерной зимы. Концепция устойчивого развития в 
экологии. Несостоятельность концепции устойчивого развития климата. 
Организация работы спасателей в условиях неустойчивости погодных и 
климатических условий. Адаптивные типы людей. Понятие 
акклиматизации. Циклы краткосрочной и долгосрочной адаптации и 
акклиматизации. Проблемы сохранения боеспособности и профпригодности 
сотрудников МЧС России в условиях Арктики. 

Раздел 2. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОМПОНЕНТЫ 
БИОСФЕРЫ 
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Тема 4. Физико-химические процессы при воздействии 
промышленности и транспорта на окружающую среду 

Термодинамические основания взаимодействия тепловой машины с 
окружающей средой. Отходы промышленно-транспортной деятельности. 
Защитная экологическая функция атмосферного воздуха. Классификация 
естественных и искусственных источников атмосферных загрязнений. 
Специфика главных поллютантов в атмосфере (диоксид серы (SO2), оксиды 
азота (NOX) и углерода (CO), твердые частицы), их воздействие на 
экосистемы и здоровье человека. Глобальность последствий атмосферных 
загрязнений (кислотные осадки, парниковый эффект, озоновые «дыры»). 
Процессы нейтрализации и электрохимической очистки. 

Тема 5. Промышленные и транспортные объекты в экосистемах 

Основные виды загрязнений (химическое, биологическое, физическое). 
Процессы, источники и последствия загрязнения поверхностных и 
подземных вод (промышленные и коммунально-бытовые сточные воды; 
смыв ядохимикатов; нефтяные утечки и т. д.). Распространение и 
трансформация промышленно-транспортных загрязнений в окружающей 
среде. Реакция экосистем и организма человека на промышленно-

транспортные загрязнения. Понятие локальной экологической катастрофы. 
Качественные характеристики питьевого водоснабжения в России и мире. 
Механические, физико-химические, биологические методы очистки 
сточных вод. 

Тема 6. Воздействие на окружающую среду транспортной 
инфраструктуры 

Экологическая функция литосферы, атмосферы, гидросферы, 
магнитосферы. Характеристика параметрических (энергетических) 
процессов. Шум, вибрация, электромагнитное излучение в искусственных 
экосистемах. Вклад транспортных экосистем в создание электромагнитного 
смога городов. Источники загрязнений окружающей среды при 
обслуживании и ремонте транспортных объектов. Загрязнение окружающей 
среды при эксплуатации дороги. Утилизация транспортных средств, 
дорожно-строительных конструкций, захоронение отходов. 

Тема 7. Воздействие на окружающую среду парка машин и дорожной 
сети 

Автотранспортные потоки. Множество машин (автомобильный парк). 
Выбросы вредных веществ, расход топлива, потребление ресурсов парком 
машин. Мероприятия по снижению воздействия на среду совокупности 
машин и дорожной сети. Возможности развития аварийных ситуаций, 
связанных с транспортной деятельностью. Зависимость тяжести дорожно-

транспортных происшествий от сезоны года и волн пандемии COVID-1. 

Особенности эксплуатации машин в жарком и холодном климате. 
Экологические последствия использования транспорта в условиях таяния 
вечной мерзлоты Арктической зоны РФ. 
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Тема 8. Экологический баланс транспортного средства в жизненном 
цикле 

Отходы производства и потребления - источник загрязнение 
окружающей среды (ОС). Формула суммарных энергозатрат при заданном 
пробеге АТС до списания. Принципиальная схема безотходного 
промышленного производства. Этапы жизненного цикла автомобиля: 
получение сырья и материалов, транспорт сырья, производство, 
эксплуатация, утилизация. Экологический баланс легкового автомобиля на 
разных стадиях жизненного цикла по параметрам энергозатрат, выброса 
химических веществ, твердых частиц, др. 

Раздел 3. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И 
ПРАВОВОЙ СФЕР 

Тема 9. Мониторинг влияния транспорта на окружающую среду 

Методы измерения параметров состояния окружающей среды и 
экологических показателей транспортных средств. Методы оценки 
загрязнения газовых потоков. Методы оценки параметрических потоков. 
Методы оценки загрязнения водной среды, почв, грунтов и растительности. 
Стационарные и передвижные посты контроля транспортного загрязнения 
окружающей среды. Алгоритм интерпретации результатов оценки 
транспортного загрязнения окружающей среды вблизи автомагистрали и на 
территории крупного города. Экологический аудит. 

Тема 10. Нормативно-правовая база экологической политики России 
Нормирование промышленно-транспортного воздействия. Санитарно-

гигиенические и экологические нормативы. Нормирование экологических 
параметров транспортных средств. Нормирование экологических 
параметров дорожно-строительной техники и инженерных объектов. 
Ответственность за экологические нарушения. Международное 
экологическое сотрудничество. Концепция устойчивого развития. 
Принципы экологической деятельности в системе ESG. Экологоподобные 
технологии. Экологические аспекты внедрения и эксплуатации машин с 
гибридными двигателями. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
1. Булгакова, Л.М. Экологический менеджмент и экологический аудит: 

теория и практика. [Электронный ресурс] / Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, 
Л.Н. Костылева, Е.В. Кудрина. — Электрон, дан. — Воронеж : ВЕУИТ, 
2013. — 184 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72924  

2. Косенкова, С.В. Государственное регулирование 
природопользования и охраны окружающей среды: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] / С.В. Косенкова, Н.Б. Ефимова. — Электрон, дан. — 

Волгоград : Волгоградский ЕАУ, 2016. — 180 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/76684  

http://e.lanbook.com/book/72924
http://e.lanbook.com/book/76684
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3. Зайцев, В.А. Промышленная экология. [Электронный ресурс] — 

Электрон, дан. — М. : "Лаборатория знаний", 2015. — 385 с. — Режим 
доступа: http://elanbook.com/book/66230  

4. Мандра, Ю.А. Техногенные системы и экологический риск: курс 
лекций. [Электронный ресурс] / Ю.А. Мандра, Е.Е. Степаненко, О.А. 
Поспелова. — Электрон, дан. — Ставрополь : СтЕАУ, 2015. — 100 с. — 

Режим доступа: http://elanbook.com/book/82204 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций: 

УК-8 

Уровни Оценочные средства 

базовый Диалоговая часть лекций, участие в обсуждении 
кейсов во время практических занятий, контроль 
самостоятельной работы, зачет 

ОПК-2 

Уровни Оценочные средства 

базовый Диалоговая часть лекций, участие в обсуждении 
кейсов во время практических занятий, контроль 
самостоятельной работы, зачет 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Общая экология (предмет, задачи). 
2. Разделы (уровни) экологии: аутоэкология, демэкология, синэкология.  
3. Экологические факторы - воздействующие на организмы свойства 

среды, их классификация по источнику происхождения. 
4. Законы, характеризующие  воздействия на организм  экологических 

факторов. Примеры адаптации организмов к экологическим факторам 
среды. 

5. Основные понятия: популяция; ареал.  
6. Статические и динамические показатели популяции.  
7. Трофическая структура экосистем: продуценты, консументы, 

редуценты. 
8. Энергетическая структура экосистем. Экологические пирамиды, 

типология. «Число Линдемана» и качество энергии.  
9. Понятие сукцессии, виды. 
10.  Природные и искусственные экосистемы. 
11. Границы и состав оболочек Земли.  
12. Косное, биокосное вещество. Биосфера: состав и характеристика. 

Учение В.И. Вернадского о биогеохимических циклах и принципах 
построения биосферы. 

http://elanbook.com/book/66230
http://elanbook.com/book/82204
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13. Модель ядерной зимы. 
14. Концепция устойчивого развития в экологии. Несостоятельность 

концепции устойчивого развития климата.  
15. Организация работы спасателей в условиях неустойчивости 

погодных и климатических условий.  
16. Адаптивные типы людей. Понятие акклиматизации.  
17. Циклы краткосрочной и долгосрочной адаптации и акклиматизации. 

Проблемы сохранения боеспособности и профпригодности сотрудников 
МЧС России в условиях Арктики. 

18. Термодинамические основания взаимодействия тепловой машины с 
окружающей средой. 

19. Отходы промышленно-транспортной деятельности. 
20. Классификация естественных и искусственных источников 

атмосферных загрязнений.  
21. Процессы нейтрализации и электрохимической очистки. 
22. Основные виды загрязнений (химическое, биологическое, 

физическое). 
23. Распространение и трансформация промышленно-транспортных 

загрязнений в окружающей среде.  
24. Реакция экосистем и организма человека на промышленно-

транспортные загрязнения.  
25. Понятие локальной экологической катастрофы.  
26. Экологическая функция литосферы, атмосферы, гидросферы, 

магнитосферы.  
27. Характеристика параметрических (энергетических) процессов. Шум, 

вибрация, электромагнитное излучение в искусственных экосистемах.  
28. Вклад транспортных экосистем в создание электромагнитного смога 

городов. 
29. Источники загрязнений окружающей среды при обслуживании и 

ремонте транспортных объектов. 
30. Загрязнение окружающей среды при эксплуатации дороги. 
31. Утилизация транспортных средств, дорожно-строительных 

конструкций, захоронение отходов. 
32. Автотранспортные потоки. Множество машин (автомобильный 

парк).  
33. Выбросы вредных веществ, расход топлива, потребление ресурсов 

парком машин.  
34. Мероприятия по снижению воздействия на среду совокупности 

машин и дорожной сети. 
35. Зависимость тяжести дорожно-транспортных происшествий от 

сезоны года и волн пандемии COVID-19. 

36. Особенности эксплуатации машин в жарком и холодном климате. 
Экологические последствия использования транспорта в условиях таяния 
вечной мерзлоты Арктической зоны РФ. 
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37. Отходы производства и потребления - источник загрязнение 
окружающей среды. 

38.  Формула суммарных энергозатрат при заданном пробеге АТС до 
списания. 

39. Принципиальная схема безотходного промышленного производства. 
40. Этапы жизненного цикла автомобиля: получение сырья и 

материалов, транспорт сырья, производство, эксплуатация, утилизация. 
41. Экологический баланс легкового автомобиля на разных стадиях 

жизненного цикла по параметрам энергозатрат, выброса химических 
веществ, твердых частиц, др. 

42. Методы измерения параметров состояния окружающей среды и 
экологических показателей транспортных средств. 

43. Методы оценки загрязнения газовых потоков. 
44. Методы оценки параметрических потоков. 
45. Методы оценки загрязнения водной среды, почв, грунтов и 

растительности. 
46. Стационарные и передвижные посты контроля транспортного 

загрязнения окружающей среды. 
47. Алгоритм интерпретации результатов оценки транспортного 

загрязнения окружающей среды вблизи автомагистрали и на территории 
крупного города. 

48. Экологический аудит. 
49. Нормирование промышленно-транспортного воздействия. 
50. Санитарно-гигиенические и экологические нормативы.  
51. Нормирование экологических параметров транспортных средств.  
52. Нормирование экологических параметров дорожно-строительной 

техники и инженерных объектов.  
53. Ответственность за экологические нарушения.  
54. Принципы экологической деятельности в системе ESG. 

55. Замкнутые циклы; экологоподобные технологии. 
56. Экологические аспекты внедрения и эксплуатации машин с 

гибридными двигателями. 
57. Международное экологическое сотрудничество России в сфере 

экологической безопасности. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Коробкин, В. И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. 
Передельский. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. -  602 с. гриф) 
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2. Маринченко А.В. Экология: Учебник для бакалавров. 7-е изд. испр. и 
доп. - М.: Издательство: «Дашков и К», 2015- 304 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70660 

3. Степанова Н.Е. Экология: учебно-методическое пособие для 
бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» и специалистов по специальности 20.05.01 «Пожарная 
безопасность всех форм обучения. [Электронный ресурс]  — Электрон. 

дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. - 116 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/7668 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология: Учеб. Для вузов 
/ В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко; под ред. В.Н. Луканина. — М.: Высш. 
шк., 2003. — 273 с. 

5. Баранова, О. Ю. Рациональное природопользование и защита 
окружающей среды : учеб. пособие / О. Ю. Баранова, А. С. Кутергин, А. Ф. 
Никифоров. - Екатеринбург  : УрИ ГПС МЧС России, 2012. - 229 с. 

6. Дьяченко, В. В. Науки о Земле : учеб. пособие / В. В. Дьяченко, Л. Г. 
Дьяченко. - М.: Кнорус, 2010. - 304 с. (гриф) 

7. Залесов, С. В.  Лесная пирология : учеб. пособие / С. В. Залесов. – 

Екатеринбург : Уральская государственная лесотехническая академия, 2006. 
- 312 с. (гриф)  

8. Стародубцев В. А. Концепции современного естествознания: учебник 
для академического бакалавриата. Допущено Научно-методическим 
советом по физике Министерства образования и науки РФ / В. А. 
Стародубцев. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016.- 332 с. (гриф) 

9.  Тетиор, А. Н. Городская экология : учеб. пособие для студентов 
высших учебных заведений / А. Н. Тетиор. - М. : Академия, 2008. - 336 с.  

10. Экология : учеб. пособие / ред. А. В. Тотай. -  М. : Юрайт, 2011. - 407 

с. (гриф) 
11. Федеральный закон «Об охране окружающей средв1». - Екатеринбург: 

Издательский Дом «Ажур», 2010. - 39 с.; 
12. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://e.lanbook.com/book/70660
http://e.lanbook.com/book/7668
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1. Булгакова, Л.М. Экологический менеджмент и экологический аудит: 
теория и практика. [Электронный ресурс] / Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, 
Л.Н. Костылева, Е.В. Кудрина. — Электрон, дан. — Воронеж : ВЕУИТ, 
2013. — 184 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72924  

2. Косенкова, С.В. Государственное регулирование 
природопользования и охраны окружающей среды: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] / С.В. Косенкова, Н.Б. Ефимова. — Электрон, дан. — 

Волгоград : Волгоградский ЕАУ, 2016. — 180 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/76684  

3. Зайцев, В.А. Промышленная экология. [Электронный ресурс] — 

Электрон, дан. — М. : "Лаборатория знаний", 2015. — 385 с. — Режим 
доступа: http://elanbook.com/book/66230  

4. Мандра, Ю.А. Техногенные системы и экологический риск: курс 
лекций. [Электронный ресурс] / Ю.А. Мандра, Е.Е. Степаненко, О.А. 
Поспелова. — Электрон, дан. — Ставрополь : СтЕАУ, 2015. — 100 с. — 

Режим доступа: http://elanbook.com/book/82204  

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Офисный пакет Microsoft Office. 

 Операционная система Windows. 

 Информационно-справочная система «Гарант» и др. программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратное и своевременное ведение рабочей тетради на 

практических занятиях. 

http://e.lanbook.com/book/72924
http://e.lanbook.com/book/76684
http://elanbook.com/book/66230
http://elanbook.com/book/82204
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7. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического 
и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, включая 
выполнение и защиту курсовых работ (проектов), самостоятельных работ, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного 
обучения на особый период времени. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания по дисциплине 
«Электронные системы автомобилей и интеллектуальных транспортных си-
стем»,  высокие профессиональные знания и навыки в области конструкции и 

принципов электронного управления автомобилей.  
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих ос-

новных задач:  
-научить обучающихся устройству, принципам действия, техническим и 

регулировочным характеристикам современных электронных систем автомоби-
ля;  

-научить диагностированию электрооборудования различных систем ав-
томобиля. 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

 
Результат освоения образовательной  

программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к применению зна-
ний по техническим условиям и прави-
лам рациональной эксплуатации по-
жарной и аварийно-спасательной тех-
ники, причинам и последствиям пре-
кращения ее работоспособности. 

ПК-1 Способен 
оценивать техниче-
скую готовность и 
организовывать ра-
циональную экс-
плуатацию пожар-
ной, аварийно-

спасательной тех-
ники и осуществ-
лять ее применение 
при ведении бое-
вых действий по 
тушению пожара и 
проведении АСР 

ЗНАТЬ: назначение, ха-
рактеристики, устрой-
ство и принцип работы 
основных видов пожар-
ной и аварийно-

спасательной техники и 
оборудования и снаря-
жения, правила безопас-
ной эксплуатации и ре-
монта  

УМЕТЬ: классифициро-
вать пожарную и ава-
рийно-спасательную 
технику, оборудование и 
снаряжение. Может ор-
ганизовывать приемку и 
постановку техники и 
оборудования в боевой 
расчет пожарного под-
разделения; организовы-
вать и проводить техни-
ческое обслуживание и 
периодическое освиде-
тельствование пожарной, 
аварийно-спасательной 
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техники и оборудования; 
консервировать и хра-
нить, расконсервировать 
и подготавливать к рабо-
те пожарную, аварийно-

спасательную технику и 
оборудование; произво-
дить своевременное и 
правильное списание 
пожарной, аварийно-

спасательной техники и 
оборудования, вырабо-
тавших установленный 
ресурс и непригодной к 
дальнейшему использо-
ванию. Умеет организо-
вывать учет расхода го-
рюче-смазочных и рас-
ходных материалов; рас-
считывать потребность в 
расходных материалах в 
зависимости от объемов 
и условий эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники и 
оборудования. 
ВЛАДЕТЬ: навыками ра-
боты на отдельных узлах 
и агрегатах пожарной и 
аварийно-спасательной 
техники, оборудования и 
снаряжения, оценки неис-
правностей и восстанов-
ления их работоспособно-
сти, степени пригодности 
к дальнейшей эксплуата-
ции, навыками проведе-
ния периодических испы-
таний технических 
средств. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП по направлению 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата). 

Таблица 3 

Пререквизиты Основы автоматизированного проектирования, Электротех-
ника и электроника 

Кореквизиты Конструкция, эксплуатация и дистанционное управление 
БЛА 

Постреквизиты Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
газобаллонного оборудования автомобилей, Эксплуатация 
пожарно-технического вооружения, Системы управления и 
электронные системы полезной нагрузки БЛА 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 4.1. 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в ин-
терактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в ин-
терактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

4 

144  144  

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем: 

80,35  16,35  

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

63,65  127,65  
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Очная форма обучения 

 

Таблица 4.2. 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

 

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Общая характеристика 
электрооборудования 
автомобилей. Стартер-
ные аккумуляторные ба-
тареи  

18,65 10 2  8         8,65 

2 Системы энергоснабже-
ния  20 10 2  8         10 

 КСР 5 2    2        3 

3 Системы пуска  18 10 2  8         8 

4 Системы зажигания и 
электронные системы 
управления двигателем  

18 12 2 2 8         6 

 КСР 4 2    2        2 

5 Контрольно-

измерительные приборы 
и информационные си-
стемы.  

22 12 2 2 8         10 

6 Электропривод в совре-
менном автомобиле  18 10 2  8         8 

7 Коммутационная аппа-
ратура. Системы осве-
щения и сигнализации  

18 10 2  8         8 

 Экзамен 2,35 2,35     2,35        

 Итого по дисциплине 144 80,35 14 4 56 4 2,35       63,65 
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Заочная форма обучения 

 

Таблица 4.3. 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Формы контроля 

 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

  

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Общая характеристика 
электрооборудования 
автомобилей. Стартер-
ные аккумуляторные ба-
тареи  

20 2 2           18 

2 Системы энергоснабже-
ния  20 2   2         18 

 КСР               

3 Системы пуска  20 2   2         18 

4 Системы зажигания и 
электронные системы 
управления двигателем  

20 2   2         18 

 КСР               

5 Контрольно-

измерительные приборы 
и информационные си-
стемы.  

20 2   2         18 

6 Электропривод в совре-
менном автомобиле  18 2 2           16 

7 Коммутационная аппа-
ратура. Системы осве-
щения и сигнализации  

18 2   2         16 

 Экзамен 8 2,35     2,35     5,65   

 Итого по дисциплине 144 16,35 4  10  2,35     5,65  122 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

ТЕМА 1. Общая характеристика электрооборудования автомобилей. 
Стартерные аккумуляторные батареи 

 

Классификация электрооборудования автомобилей по функциональному 
признаку и интеллектуальных транспортных систем. Причины, вызывающие 
развитие совершенствования существующих изделий и создание новых. Усло-
вия работы изделий электрооборудования на автомобиле при их эксплуатации. 
Основные технические требования, предъявляемые к автотракторному электро-
оборудованию. Типовая принципиальная схема электрооборудования автомо-
биля, принципы построения, условные обозначения. Маркировка изделий авто-

тракторного электрооборудования*. 

Назначение, технические требования, маркировка. Обычные, малообслу-
живаемые и необслуживаемые свинцово-кислые аккумуляторные батареи, 
устройство и особенности конструкции. Электрохимические процессы в свин-
цовом аккумуляторе*. Основные параметры аккумуляторных батарей: ЭДС, 
напряжение, разрядная и зарядная емкость, ток «Холодной прокрутки», мощ-

ность, энергия, самозаряд, срок службы. Временные и вольт-амперные разряд-
ные характеристики аккумуляторной батареи. Способы заряда аккумуляторных 
батарей. Признаки окончания заряда. Перезаряд и недозаряд аккумуляторной 
батареи на автомобиле и тракторе. Характеристики перезаряда. Параллельная 
работа генератора и батареи на нагрузку. Расчетное определение баланса элек-
троэнергии на автомобиле и его оценка. Щелочные аккумуляторные батареи: 
никель-железные, никель кадмиевые. Электрохимические процессы в разряд-
ном и зарядном режимах*. Особенности конструкции, преимущества и недо-
статки.  

 

ТЕМА 2. Системы энергоснабжения 

 

Структурная схема системы электроснабжения. Назначение, технически 
требования и размещение изделий системы электроснабжения на автомобиле. 
Классификация автотракторных генераторов. Особенности условий работы. 
Привод генератора. Устройство и особенности конструкции генераторов посто-
янного тока. Основные характеристики. Факторы, определяющие мощность, 
частоту начала отдачи, частоту полной отдачи, максимальную частоту и регу-
лируемое напряжение. Причины перехода от генераторов постоянного тока к 
генераторам переменного тока. Генераторы переменного тока с электромагнит-
ным возбуждением, принцип действия. Устройство и особенности конструкции 
генераторов переменного тока с клювообразным ротором. Генераторы ком-
пактной конструкции. Типы обмоток стартера*. Схемы и типы выпрямитель-
ных блоков. Временные диаграммы фазных и выпрямленного напряжений*. 

Основные характеристики генераторов: холостого хода, внешние, скоростные, 
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токоскоростные, регулировочно - скоростные. Факторы, влияющие на токоско-
ростную характеристику. 

Бесконтактные генераторы переменного тока с электромагнитным воз-
буждением. Индукторные генераторы, принцип действия. Типы индукторных 
генераторов, особенности их конструкции и характеристик. Генераторы с уко-
роченными полюсами, их конструктивные особенности. Преимущества и недо-
статки бесконтактных генераторов*. Классификация реле генераторов. Назна-
чение регулятора напряжения, ограничителя тока и реле - обратного тока. 
Принцип автоматического регулирования напряжения и тока генератора. 
Функциональная схема регулирования напряжения генератора. Контактно-

вибрационные регуляторы напряжения, устройство, принцип действия. Среднее 

значение пульсирующего напряжения, генератора при работе с регулятором 
напряжения. Рабочий процесс вибрационного регулятора напряжения при пе-
ременной частоте вращения ротора генератора. Улучшение характеристик виб-
рационного регулятора. Анализ электрической схемы контактно- вибрационно-
го реле-генератора. Современные схемы и особенности конструкции бес-

контактных транзисторных регуляторов напряжения*. Защита транзисторов ре-
гулятора напряжения от перенапряжений и коротких замыканий. Температур-
ная стабильность транзисторных регуляторов напряжения. Гибридные и инте-
гральные регуляторы напряжения. Анализ электрических схем вибрационных, 
контактно-транзисторных и бесконтактных регуляторов напряжения. Выбор 
пределов регулирования регуляторов напряжения с учетом срока службы акку-
муляторных батарей и осветительных приборов и обеспечения необходимой 
интенсивности подзаряда батареи*. Схемы генераторных установок. Предот-
вращение разряда аккумуляторной батареи на цепь возбуждения генератора. 
Системы элекроснабжения на два уровня напряжения. 

 

ТЕМА 3. Системы пуска 

 

Назначение и классификация систем пуска. Структурная схема системы 
электростартерного пуска (СЭП) двигателя. Анализ параметров и характери-
стик СЭП, необходимых для ее расчетного исследования: вольт - амперные ха-
рактеристики аккумуляторной батареи, нормы на падение напряжения в стар-
терной цепи, электромеханические характеристики стартера, передаточное от-
ношение зубчатой передачи стартер двигатель и ее КПД, момент сопротивле-
ния двигателя при его прокручивании стартером, минимальная пусковая часто-
ты вращения коленчатого двигателя. Нормативные документы на пусковые ка-
чества двигателей*. Электрические стартеры, типы, устройство, способы 
управления. Стартерный электродвигатель, способы возбуждения, устройство. 
Приводной механизм, назначение, типы, устройство, принцип действия. Муфты 
свободного хода приводных механизмов, назначение, типы, устройство, прин-
цип действия. Тяговое электромагнитное реле, назначение, типы, устройство. 
Стартера со встроенным редуктором и постоянными магнитами*. Блокировка 
электрического стартера, назначение и принцип действия. Электромеханиче-



10 

ские характеристики стартера и его параметры в абсолютных и относительных 
единицах. Аппроксимация скоростной и моментной характеристик стартера*. 

Баланс напряжений и мощностей в системе «батарея - стартер». Пересчет ха-
рактеристик стартера на новую вольт-амперную характеристику аккумулятор-
ной батареи. Совмещение механических характеристик стартера и двигателя. 
Совмещение мощностных характеристик стартера и двигателя. Выходные ха-
рактеристики СЭП двигателя и их анализ*. Средства обеспечения пуска холод-
ного двигателя, назначение, типы, особенности конструкции и принципы дей-
ствия*. Перспективы развития системы пуска. Применение конденсаторной си-
стемы пуска двигателя. Замена стартера и генератора одной электрической ма-
шиной (стартер-генератором). 

 

ТЕМА 4. Системы зажигания и электронные системы управления 
двигателем 

 

Назначение и классификация систем зажигания. Структурная схема си-
стемы зажигания. Условия работы системы зажигания на двигателе. Влияние 
системы зажигания на расход топлива и токсичность отработавших газов. Тре-
бования к системе зажигания и ее основные параметры. Контактная система 
зажигания, электрическая схема, назначение отдельных элементов системы. Ра-
бочий процесс контактной системы зажигания. Нарастание первичного тока и 
накопление энергии в катушке зажигания. Формула для тока в первичной цепи 
и энергии, запасаемой в катушке зажигания, и их анализ*. Понятие тока разры-
ва. Влияние частоты вращения валика распределителя на величину тока разры-
ва. Оптимальное значение времени накопления энергии в катушке зажигания. 
Наведение высокого напряжения во вторичной цепи системы зажигания. Коле-
бательный характер изменения вторичного напряжения и его параметры: ско-
рость нарастания, максимальное значение, количество колебаний, степень зату-
хания. Упрощенное выражение для максимума вторичного напряжения и его 
анализ. Классификация и анализ потерь в первичной и вторичной цепях систе-
мы зажигания. Искровой разряд между электродами свечи зажигания. Пробив-
ное напряжение. Коэффициент запаса по вторичному напряжению. Физические 
факторы, влияющие на величину пробивного напряжения. Закон Пашена*. Ем-
костная и индуктивная фазы искрового разряда и их параметры*. Напряжение 
между электродами при тлеющем разряде. Упрощенные формулы для опреде-
ления максимального значения тока, длительности и энергии индуктивной фа-
зы искрового разряда. Контактно-транзисторная система зажигания, электриче-
ская схема, принцип работы. Устройство транзисторного коммутатора. Бескон-
тактная транзисторная система зажигания, обобщенная электрическая схема и 
принцип действия. Особенности рабочего процесса транзиторных систем зажи-
гания. Формула для тока в первичной цепи и ее анализ*. Влияние элементов 
защиты транзистора на максимальное значение и форму вторичного напряже-
ния. Системы зажигания с накоплением энергии в емкости. Непрерывное и им-
пульсное накопление энергии. Функциональные схемы. Особенности рабочего 



11 

процесса систем зажигания с непрерывным и импульсным накоплением энер-
гии. Формула вторичного напряжения и ее анализ*. Энергия и длительность 
искрового разряда. Способы увеличения длительности искрового разряда. 
Сравнение систем с накоплением энергии в индуктивности и емкости. 

Катушки зажигания, классификация, типы магнитопроводников. Много-
выводные катушки зажигания. Схемы низковольтного (электронного) распре-
деления искр по цилиндрам двигателя. Катушки зажигания, встроенные в свечу 
зажигания. Распределители зажигания, назначение, устройство. Принцип дей-
ствия и характеристики центробежного и вакуумного регуляторов угла опере-
жения зажигания (УОЗ). Октан-корректор*. 

Датчики-распределители, типы, характеристики. Электронные коммута-
торы. Функциональные элементы схем. Формирующие каскады, каскады пред-
варительного усиления, выходной каскад и его параметры. Составной транзи-
стор. Способы защиты выходного транзистора от перенапряжений и инверсно-
го включения*. Функциональные микросхемы. Блоки стабилизации напряже-
ния. Функциональные и конструктивные особенности современных коммутато-
ров. Коммутаторы с регулируемым временем накопления энергии. Многоко-
нальные коммутаторы. Микропроцессорная система зажигания (МПСЗ), струк-
турная схема, принцип действия, диаграммы работы. Принцип построения эле-
ментов МПСЗ. Датчики, интерфейс, контроллер. Точность регулирования УОЗ 
и пути ее повышения. Эффективность МПСЗ. Электронное регулирование УОЗ. 
Классификация электронных систем управления УОЗ. Программное управле-
ние. Корректирующие обратные связи. Управление УОЗ с учетом детонации. 
Адаптивные и экстремальные алгоритмы управления УОЗ. Свечи зажигания. 
Условия работы свечи на двигателе. Особенности конструкции искровых све-
чей зажигания. Тепловая характеристика свечи. Маркировка свечей. Подбор 
свечей к двигателю. Зарубежные аналоги свечей зажигания*. Провода высокого 
напряжения. Методы подавления помех от систем зажигания. Система зажига-
ния от магнето, устройство, рабочий процесс и основные характеристики. Аб-
рис магнето. Преимущества и недостатки магнето. Системы автоматического 
управления ЭПХХ. Двухканальные и трехканальные блоки управления. Тен-
денции развития современных систем зажигания*. Объединение систем зажи-
гания с системами топливоподачи. 

 

ТЕМА 5. Контрольно-измерительные приборы и информационные 
системы.  

 

Информационно-измерительная система как составная часть электрообо-
рудования автомобиля. Назначение, структура информационной системы авто-
мобиля. Контрольно измерительные приборы (КИП). Назначение и классифи-
кация КИП. Технические требования к КИП. Структурная схема КИП. Прибо-
ры непосредственного действия и электрические, их преимущества и недостат-

ки. Принцип действия, устройство и сравнительные характеристики основных 
типов электрических приборов (электротепловых, магнитоэлектрических, элек-
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тромагнитных). Логометрические измерительные механизмы КИП*. Указатели 
температуры. Назначение, схемные решения, особенности конструкции и ос-
новные характеристики указателей температуры электротеплового и магнито-
электрического принципа действия. Особенности указателей температуры 
электролита аккумуляторной батареи*. Сигнализаторы аварийной температуры. 
Указатели давления. Масляные и воздушные указатели. Манометры непосред-
ственного действия и электрические. Особенности конструкции манометров 
непосредственного действия с трубчатой пружиной, упругой мембраной и с 
диафрагмой. Схемные решения, особенности конструкции и основные харак-

теристики датчиков и приемников электрических указателей давления электро-
теплового и магнитоэлектрического принципа действия. Эконометры. Сигнали-
заторы аварийного давления. Указателя уровня топлива. Принцип действия и 
элементы конструкции поплавковых реостатных датчиков уровня топлива. 
Конденсаторные датчики. Схемные решения и основные характеристики указа-
телей топлива электромагнитного и магнитоэлектического принципа действия. 
Взаимозаменяемость датчиков и приемников. Сигнализаторы резерва топлива. 
Датчики уровня эксплуатационных жидкостей*. Указатели тока и напряжения. 
Назначение. Принцип действия и особенности конструкции электромагнитных 
амперметров с непосредственным включением в цепь и магнитоэлектрических 
амперметров с измерительным шунтом. Схемные решения и особенности кон-
струкции магнитоэлектрических вольтметров. Зоны шкалы вольтметров. Элек-
тротепловые и магнитоэлектрические вольтметры зарубежных автомобилей*. 

Особенности вольтметров со стабилитроном. Применение сигнальной лампы 
для контроля зарядного режима аккумуляторной батареи. Индикаторы уровня 
зарядного напряжения. Спидометры с приводом гибким валом и с электропри-
водом. Скоростной и счетный узлы спидометра, их конструкция и характери-

стики. Спидометры с бесконтактным электроприводом. Тахометр с электро-
приводом. Принцип действия электронного тахометра, преобразующего им-
пульсы первичной цепи системы зажигания. Электронный тахометр, преобра-
зующий импульсы фазы генератора. Зоны шкалы тахометров. Тахографы. 
Назначение, регистрируемые параметры, принцип действия. Диаграммные дис-
ки. Размещение приборов на панели. Оценка информативных свойств приборов 
и панели приборов. Обязательные и дополнительные приборы и сигнализаторы. 
Зоны расположения приборов на панели. Символы ISO. Способы компоновки 
панели приборов современных автомобилей.  

Бортовые системы контроля (БСК). Назначение, функциональные 
возможности, структура построения БСК. Реле контроля исправности ламп. 
БСК автомобилей ВАЗ*. Маршрутные компьютеры (МК). Назначение, 
структурные схемы, функциональные возможности. МК автомобилей ВАЗ и 
ГАЗ. 
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ТЕМА 6. Электропривод в современном автомобиле 

 

Перспектива внедрения электропривода на автомобиле. Роль, назначение, 
этапы развития электропривода на автомобиле. Классификация электроприво-
да. Общая структура электропривода. Характеристики рабочих механизмов, 
моменты сопротивления, частоты вращения, быстродействие. Редукторы, мото-
редукторы приводных механизмов, кинематические схемы, особенности кон-
струкции, достоинства и недостатки. Типы и особенности конструкции элек-
трических двигателей малой мощности. Электродвигатели с электромагнитным 
возбуждением и постоянными магнитами*. Малоинерционные, шаговые, вен-
тильные электродвигатели. Пусковые, рабочие и тормозные характеристики 
электродвигателей. Режимы работы. Регулирование частоты вращения. Меха-
нические характеристики электродвигателей. Статическая устойчивость элек-
тропривода при различной форме рабочих характеристик электродвигателя и 
исполнительного механизма. Схемы управления электроприводом стеклоочи-
стителей, стеклоомывателей, фароочистки. Схема управления системой блоки-
ровки замков дверей. Схема электронного блока управления стеклоподъемом. 
Перспектива дальнейшего развития электропривода на автомобилях*. 

 

ТЕМА 7. Коммутационная аппаратура. Системы освещения и 
сигнализации 

 

Выключатели, переключатели, соединительные колодки, реле и др. 
Монтажные блоки реле и предохранители. Провода, наконечники, 
предохранители, автоматы защиты электрических цепей. Выключатели 
«массы». Мультиплексная система проводки*. 

Роль световых приборов в обеспечении безопасности автотранспортных 
средств. Свойства и функции зрения. Особенности зрительного восприятия в 
вечернее и ночное время суток*. Понятие «видимость». Световой поток. 
Распределение потока излучения. Основные единицы и понятия при 
определении параметров освещенности. Светимость, яркость, освещенность, 
сила света. Цветность. Источники света, перспективы применения на 
транспорте. Система освещения, назначение и основные требования. 
Размещение и установка осветительных приборов на автомобиле и тракторе. 
Особенности конструкции и работы устройств головного освещения. 
Оптическая система фар, отражатели, рассеиватели, геометрические параметры 
рефлекторов. Лампы фар, назначение, типы и их характеристики. Системы 
светораспределения фар и их сравнительная оценка*. Двухфарная и 
четырехфарная системы освещения. Противотуманные фары, назначение и 
особенности конструкции. Коммутационная аппаратура для включения и 
переключения ламп фар. Электромеханический корректор фар. 
Светосигнальные фонари, назначение и типы. Устройство фонарей различного 
назначения. Светофильтры и их характеристики. Световозвращатели. 
Коммутационная аппаратура системы световой сигнализации. Прерыватели 
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указателей поворота. Перспективы развития систем освещения и 
сигнализации*. 

*вопросы, выносимые на самоподготовку (для очного образования) 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Электрические и электронные системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: методические рекомендации и 
задания контрольной работы для слушателей заочного обучения.  Направление 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов / сост. В.В. Терентьев, И.Д. Опарин - Екатеринбург: Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России, 2022. – 36 с. 

2. Электрические и электронные системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: методические указания по 
выполнению самостоятельной работы. Направление подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / сост. В.В. 
Терентьев, И.Д. Опарин – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2022. – 33 с. 

3. Электрические и электронные системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: методические указания по 
подготовке к экзамену. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов / сост. В.В. Терентьев, И.Д. 
Опарин – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 29 с. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций  
 

ПК-1  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Решение задач. 

повышенный Лабораторная работа. 
Практические занятия. 
Контроль самостоятельной работы. 
Экзамен. 
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Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и  
форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Контрольная работа 

ТЕМА 1. Общая характеристика электрообору-
дования автомобилей. Стартерные аккумуля-
торные батареи 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Решение задач. 

ТЕМА 2. Системы энергоснабжения 

Устный опрос. 
Тестирование. 
 

ТЕМА 3. Системы пуска 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 

ТЕМА 4. Системы зажигания и электронные си-
стемы управления двигателем 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 

ТЕМА 5. Контрольно-измерительные приборы и 
информационные системы.  

Устный опрос. 
Тестирование. 
Контрольная работа 

ТЕМА 6. Электропривод в современном 
автомобиле 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Решение задач. 

ТЕМА 7. Коммутационная аппаратура. Системы 
освещения и сигнализации 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фон-
дов оценочных средств 

- Тренинги  − Анализ состояния Системы зажигания и 
электронных систем управления двига-
телем. 

− Порядок и правила проверки с Комму-
тационной аппаратуры, систем освеще-
ния и сигнализации. 

Отлично (оценка «5») – полное и правиль-
ное выполнение задания (упражнения) с 
пояснением проводимых действий и нор-
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Формы контроля Примерные варианты наполнения фон-
дов оценочных средств 

мативных параметров.  
Хорошо (оценка «4») – полное и правиль-
ное выполнение задания (упражнения) с 
неполным или ошибочным пояснением 
проводимых действий и нормативных па-
раметров. Допущены несущественные 
ошибки в использовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – в целом 
правильное выполнение задания (упражне-
ния) при отсутствии пояснения проводи-
мых действий и нормативных параметров. 

Допущены ошибки в использовании тер-
минологии.  
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение 
задания (упражнения) с грубым нарушени-
ем алгоритма действий. 

- Презентации  − Новые технические решения и техноло-
гии, используемые при создании Элек-
тропривода современного автомобиля. 

− Проблемные вопросы эксплуатации 
Электрических и электронных систем 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудова-
ния. 

− Отлично (оценка «5») – полное раскры-
тие темы на фоне качественно выпол-
ненной презентации и ответы на возни-
кающие вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие 
темы, при наличии незначительных заме-
чаний к выполнению презентации. Допу-
щены несущественные ошибки при ответах 
на вопросы и в использовании терминоло-
гии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – непол-
ное раскрытие темы, при наличии замеча-
ний к выполнению презентации. Допущены 
ошибки при ответах на вопросы и в исполь-
зовании терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение 
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Формы контроля Примерные варианты наполнения фон-
дов оценочных средств 

задания, тема не раскрыта, имеются заме-
чания по оформлению презентации и отве-
там на вопросы. 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Экзамен  
Перечень вопросов для подготовки  

  

ТЕМА 1. Общая характеристика электрообо-
рудования автомобилей. Стартерные аккумулятор-
ные батареи 

 

1. Классификация электрооборудования автомоби-
лей по функциональному признаку и интеллекту-
альных транспортных систем; 

2. Условия работы изделий электрооборудования на 
автомобиле при их эксплуатации; 

3. Основные технические требования, предъявляе-
мые к автотракторному электрооборудованию; 

4. Типовая принципиальная схема электрооборудо-
вания автомобиля, принципы построения, услов-
ные обозначения; 

5. Обычные, малообслуживаемые и необслуживае-
мые свинцово-кислые аккумуляторные батареи, 
устройство и особенности конструкции; 

6. Основные параметры аккумуляторных батарей: 
ЭДС, напряжение, разрядная и зарядная емкость, 
ток «Холодной прокрутки», мощность, энергия, 
самозаряд, срок службы; 

7. Временные и вольт-амперные разрядные характе-
ристики аккумуляторной батареи; 

8. Способы заряда аккумуляторных батарей. При-
знаки окончания заряда; 

9. Перезаряд и недозаряд аккумуляторной батареи 
на автомобиле и тракторе. Характеристики пере-
заряда; 

10.  Параллельная работа генератора и батареи на 
нагрузку; 

11.  Расчетное определение баланса электроэнергии 
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на автомобиле и его оценка; 

12.  Щелочные аккумуляторные батареи: никель-

железные, никель кадмиевые; 

 

ТЕМА 2. Системы энергоснабжения 

 

13.  Структурная схема системы электроснабжения. 
Назначение, технически требования и размеще-
ние изделий системы электроснабжения на авто-
мобиле; 

14.  Классификация автотракторных генераторов. 
Особенности условий работы. Привод генератора; 

15.  Устройство и особенности конструкции генера-
торов постоянного тока. Основные характеристи-
ки; 

16.  Факторы, определяющие мощность, частоту 
начала отдачи, частоту полной отдачи, макси-
мальную частоту и регулируемое напряжение; 

17.  Причины перехода от генераторов постоянного 
тока к генераторам переменного тока. Генераторы 
переменного тока с электромагнитным возбужде-
нием, принцип действия; 

18.  Индукторные генераторы, принцип действия. 
Типы индукторных генераторов, особенности их 
конструкции и характеристик; 

19.  Классификация реле генераторов. Назначение ре-
гулятора напряжения, ограничителя тока и реле - 
обратного тока; 

20.  Рабочий процесс вибрационного регулятора 
напряжения при переменной частоте вращения 
ротора генератора;  

21.  Защита транзисторов регулятора напряжения от 
перенапряжений и коротких замыканий. Темпера-
турная стабильность транзисторных регуляторов 
напряжения; 

22.  Гибридные и интегральные регуляторы напряже-
ния; 

23.  Схемы генераторных установок. 
 

ТЕМА 3. Системы пуска 

 

24.  Назначение и классификация систем пуска. 
Структурная схема системы электростартерного 
пуска (СЭП) двигателя; 
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25.  Анализ параметров и характеристик СЭП, необ-
ходимых для ее расчетного исследования; 

26.  Электрические стартеры, типы, устройство, спо-
собы управления; 

27.  Стартерный электродвигатель, способы возбуж-
дения, устройство; 

28.  Муфты свободного хода приводных механизмов, 
назначение, типы, устройство, принцип действия; 

29.  Тяговое электромагнитное реле, назначение, ти-
пы, устройство; 

30.  Электромеханические характеристики стартера и 
его параметры в абсолютных и относительных 
единицах; 

31.  Совмещение механических характеристик стар-
тера и двигателя; 

32.  Совмещение мощностных характеристик старте-
ра и двигателя; 

33.  Перспективы развития системы пуска. Примене-
ние конденсаторной системы пуска двигателя; 

 

ТЕМА 4. Системы зажигания и электронные 
системы управления двигателем  

 

34.  Назначение и классификация систем зажигания. 
Структурная схема системы зажигания; 

35.  Условия работы системы зажигания на двигате-
ле. Влияние системы зажигания на расход топли-
ва и токсичность отработавших газов. 

36.  Требования к системе зажигания и ее основные 
параметры; 

37.  Контактная система зажигания, электрическая 
схема, назначение отдельных элементов системы. 
Рабочий процесс контактной системы зажигания; 

38.  Нарастание первичного тока и накопление энер-
гии в катушке зажигания. Формула для тока в 
первичной цепи и энергии, запасаемой в катушке 
зажигания, и их анализ; 

39.  Колебательный характер изменения вторичного 
напряжения и его параметры: скорость нараста-
ния, максимальное значение, количество колеба-
ний, степень затухания; 

40.  Классификация и анализ потерь в первичной и 
вторичной цепях системы зажигания; 

41.  Емкостная и индуктивная фазы искрового разря-
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да и их параметры. Напряжение между электро-
дами при тлеющем разряде; 

42.  Контактно-транзисторная система зажигания, 
электрическая схема, принцип работы; 

43.  Катушки зажигания, классификация, типы маг-
нитопроводников; 

44.  Датчики-распределители, типы, характеристики. 
Электронные коммутаторы. Функциональные 
элементы схем; 

45.  Составной транзистор. Способы защиты выход-
ного транзистора от перенапряжений и инверсно-
го включения; 

46.  Микропроцессорная система зажигания (МПСЗ), 
структурная схема, принцип действия, диаграммы 
работы; 

47.  Свечи зажигания. Условия работы свечи на дви-
гателе: 

48.  Особенности конструкции искровых свечей за-
жигания. Тепловая характеристика свечи; 

49.  Маркировка свечей. Подбор свечей к двигателю. 
Провода высокого напряжения; 

50.  Тенденции развития современных систем зажи-
гания. Объединение систем зажигания с система-
ми топливоподачи. 

 

ТЕМА 5. Контрольно-измерительные приборы 
и информационные системы 

 

51.  Информационно-измерительная система как со-
ставная часть электрооборудования автомобиля. 
Назначение, структура информационной системы 
автомобиля; 

52.  Контрольно измерительные приборы (КИП). 
Назначение и классификация КИП. Технические 
требования к КИП. Структурная схема КИП; 

53.  Приборы непосредственного действия и электри-
ческие, их преимущества и недостатки; 

54. Указатели температуры. Назначение, схемные 
решения, особенности конструкции и основные 
характеристики указателей температуры электро-
теплового и магнитоэлектрического принципа 
действия; 

55. Указатели давления. Масляные и воздушные ука-
затели. Манометры непосредственного действия 
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и электрические; 
56. Указатели уровня топлива. Принцип действия и 

элементы конструкции поплавковых реостатных 
датчиков уровня топлива; 

57.  Указатели тока и напряжения. Назначение. 
Принцип действия и особенности конструкции 
электромагнитных амперметров; 

58.  Спидометры с приводом гибким валом и с элек-
троприводом. Скоростной и счетный узлы спидо-
метра, их конструкция и характеристики. Спидо-
метры с бесконтактным электроприводом; 

59. Тахометр с электроприводом. Принцип действия 
электронного тахометра. Зоны шкалы тахометров. 

60. Тахографы. Назначение, регистрируемые пара-
метры, принцип действия. Диаграммные диски. 

61.  Размещение приборов на панели. Оценка инфор-
мативных свойств приборов и панели приборов. 
Обязательные и дополнительные приборы и сиг-
нализаторы. Способы и зоны компоновки панели 
приборов современных автомобилей; 

62. Бортовые системы контроля (БСК). Назначение, 
функциональные возможности, структура постро-
ения БСК 

 

ТЕМА 6. Электропривод в современном автомобиле 

 

63. Перспектива внедрения электропривода на авто-
мобиле. Роль, назначение, этапы развития элек-
тропривода на автомобиле; 

64. Классификация электропривода. Общая структу-
ра электропривода. Характеристики рабочих ме-
ханизмов, моменты сопротивления, частоты вра-
щения, быстродействие; 

65. Редукторы, моторедукторы приводных механиз-
мов, кинематические схемы, особенности кон-
струкции, достоинства и недостатки; 

66. Статическая устойчивость электропривода при 
различной форме рабочих характеристик элек-
тродвигателя и исполнительного механизма; 

67. Схемы управления электроприводом стеклоочи-
стителей, стеклоомывателей, фароочистки. Схема 
управления системой блокировки замков дверей; 

68. Перспектива дальнейшего развития электропри-
вода на автомобилях; 
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69. Типы и особенности конструкции электрических 
двигателей малой мощности. Пусковые, рабочие 
и тормозные характеристики электродвигателей. 
Режимы работы. Характеристики электродвигате-
лей; 

 

ТЕМА 7. Коммутационная аппаратура. Системы 
освещения и сигнализации 

 

70.  Выключатели, переключатели, соединительные 
колодки, реле и др. Монтажные блоки реле и 
предохранители; 

71. Провода, наконечники, предохранители, автома-
ты защиты электрических цепей; 

72. Выключатели «массы». Мультиплексная система 
проводки; 

73. Роль световых приборов в обеспечении безопас-
ности автотранспортных средств; 

74. Свойства и функции зрения. Особенности зри-
тельного восприятия в вечернее и ночное время 
суток. Понятие «видимость»; 

75. Световой поток. Распределение потока излуче-
ния. Основные единицы и понятия при определе-
нии параметров освещенности. Светимость, яр-
кость, освещенность, сила света. Цветность; 

76. Источники света, перспективы применения на 
транспорте. Система освещения, назначение и ос-
новные требования; 

77. Размещение и установка осветительных приборов 
на автомобиле и тракторе. Особенности кон-
струкции и работы устройств головного освеще-
ния. Оптическая система фар, отражатели, рассе-
иватели, геометрические параметры рефлекторов; 

78. Лампы фар, назначение, типы и их характеристи-
ки. Двухфарная и четырехфарная системы осве-
щения. Противотуманные фары, назначение и 
особенности конструкции; 

79. Коммутационная аппаратура для включения и пе-
реключения ламп фар. Электромеханический 
корректор фар. Коммутационная аппаратура си-
стемы световой сигнализации. Прерыватели ука-
зателей поворота. 

80. Светосигнальные фонари, назначение и типы. 
Устройство фонарей различного назначения. Све-
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тофильтры и их характеристики. Световозвраща-
тели.  

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по разделам и темам.  
Критерии оценки  

 

 

 

ФГБОУ ВО 

Уральский институт 
ГПС МЧС России 

БИЛЕТ  
№ 9 

Кафедра ПАСТ и СТС 

Дисциплина «Электрические и 
электронные системы транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-
рудования» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

«__»_______202__г. 

1. Световой поток. Распределение потока излучения. Основные единицы 
и понятия при определении параметров освещенности. Светимость, яркость, 
освещенность, сила света. Цветность. 

2. Типовая принципиальная схема электрооборудования автомобиля, 
принципы построения, условные обозначения. 

3. Решение задачи по варианту 

 

Критерии оценивания экзамена по билетам 

 

Отметка «ОТЛИЧНО» ставится в том случае, когда обучаемый 

обнаруживает систематическое и глубокое знание материала по дисциплине, 
умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на 
основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 
современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучаемый уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда обучаемый 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 
систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 
подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 
собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 
исправленные по требованию экзаменатора. Обучаемый испытывает 
незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 
изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 
терминов. 

Отметка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда 
обучаемый обнаруживает знание основного программного материала по 
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дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 
выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 
Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 
примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Обучаемый 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 
терминология используется недостаточно. 

Отметка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется курсанту 
(студенту), обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала 
по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание курсантом (студентом) 
основного содержания теоретического материала или допущен ряд 
существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих 
вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Обучаемый 

подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ 
носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 
научной терминологии. 

 

Примерный вариант тестового задания 

№ 
за-
да-
ния 

Текст задания Вариант ответа 

1 

1. Техник А сказал, что 
напряжение на выводах нена-
груженной аккумуляторной 
батареи должно быть не менее 
12,4 В для нормальной работы 
стартера. Если это не так, пе-
ред проведением диагностики 
электронных компонентов ак-
кумулятор следует дозаря-

дить. 
Техник Б сказал, что боль-
шинство электрических и 
электронных систем автомо-
биля требуют для нормальной 
работы чтобы напряжение в 
бортовой сети было не менее 
10 В. При более низком 
напряжении выполнить по-
следовательность диагности-
ческих операций не удается. 
Кто из них прав: 

1. Только А. 
2. Только Б. 
3. Оба правы. 
4. Оба не правы. 

2 

По какой причине на поверх-
ности аккумуляторной бата-
реи появляется электролит: 

1. Кипение электролита вследствие очень 
высокого напряжения генератора. 
2. Короткое замыкание между пластина-
ми. 
3. Чрезмерное загрязнение поверхности 
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батареи. 
4. Нет правильного ответа 

3 

Какая маркировка по системе 
DIN соответствует аккумуля-
торной батареи зарубежного 
производства номинальным 
напряжением 12В, емкостью 
55 А/ч: 

1. 65548. 

2. 55548. 

3. 56548. 

4. Нет правильного ответа 

4 

От каких источников напря-
жения получают питание об-
мотки возбуждения гене-

раторных установок: 
А. Аккумуляторной батареи. 
Б. Обмоток ротора. 
В. Обмоток статора. 

1. А и Б. 
2. Б и В. 
3. А и В. 

5 

В каком случае потухнет кон-
трольная лампа заряда акку-
муляторной батареи в генера-
торных установках с самовоз-
буждением: 

1. Когда в центральной точке обмоток 
статора появится напряжение (6 – 7 В), 
которое снизит напряжение на втягива-
ющей обмотке реле контрольной лампы 
заряда АКБ.  
2. Когда на выводах трехфазных обмоток 
статора появится напряжение, которое 
снизит перепад напряжения на клеммах 
контрольной лампы заряда АКБ. 

6 

Какой буквой обозначается 
клемма генераторной установ-
ки «Подвод напряжения к ре-
гулятору напряжения от «+» 
АКБ»: 

1. D. 

2. +B. 

3. W. 

4. DF. 

7 Назовите вероятную причину 
неисправности «Втягивающее 
реле включается, но якорь 
электродвигателя стартера не 
вращается или вращается мед-
ленно»:  
А. Не подается напряжение от 
замка зажигания.  
Б. Неисправность втягиваю-
щего реле.  
В. Подгорели контакты втяги-
вающего реле.  
Г. Неисправен электродвига-
тель стартера.  
Д. Пробуксовка обгонной 
муфты.  
Е. Неисправность привода ше-
стерни стартера. 

1. А и Б.  
2. В и Г.  
3. Д и Е. 

8 Какую функцию выполняет 
конденсатор в контактных си-
стемах зажигания: 

1. Увеличивает скорость исчезновения то-
ка в первичной обмотке катушки зажига-
ния.  
2. Увеличивает УЗСК.  
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3. Уменьшает УЗСК. 
9 С повышением степени сжа-

тия вероятность детонации: 
1. Увеличиваться.  
2. Уменьшаться.  
3. Оставаться постоянным. 

10 Падение напряжения на кон-
тактах прерывателя не должна 
превышать: 

1. 0,2 В. 
2. 0,5 В. 
3. 1,0 В. 

 

Критерии оценивания 

Таблица перевода процента вопросов с верно вы-
бранным вариантом ответа на входном контроле в 

шкалу оценок 

Оценка 

0 – 59,9 
2 

60 – 74,9 
3 

75 – 89,9 
4 

90 – 100 
5 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа форми-
рования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, проч-
ность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при про-
межуточной аттестации по дисциплине «Электрические и электронные системы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» приве-
дены в таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 
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1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

2 В целом, ответ на теоре-
тические вопросы отража-
ет фрагментарное пони-
мание обучающимся вы-
носимых тем на проверку. 

➢ Допускает выбор не актуа-
лизированных нормативных до-
кументов;  

➢ Демонстрирует частичные 
знания принципов взаимодей-
ствия в ходе служебной деятель-
ности в соответствии с этически-
ми требованиями к служебному 
поведению; 

➢ Частично знает требования к 
планированию служебной дея-
тельности, теоретические сведе-
ния определения должностных 
обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере экс-

ПК-1 Оценка «3» 

удовлетво-
рительно 
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№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

плуатации электрических и элек-
тронных систем и оборудования; 

➢ Демонстрирует частичные 
знания основ проектирования ор-
ганизационных действий, виды 
служебных (трудовые) обязанно-
стей в руководстве эксплуатацией 

оборудования; 

➢ Демонстрирует частичные 
знания особенностей групповой 
работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и прин-
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№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

ципов формирования команды в 
руководстве эксплуатацией  элек-
трических и электронных систем 
транспортных и транспортно-

технологических машин и обору-
дования.  

3 Недостаточно полный от-
вет на теоретические во-
просы; допущены несуще-
ственные ошибки в ис-
пользовании терминоло-
гии. 

➢ Способен быстро находить и 
анализировать информацию по 
нормативным документам;  

➢ Демонстрирует устойчивые 
знания принципов взаимодей-
ствия в ходе служебной деятель-

ПК-1 Оценка «4» 

хорошо 
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№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

ности в соответствии с этически-
ми требованиями к служебному 
поведению;  

➢ Хорошо знает требования к 
планированию служебной дея-
тельности, теоретические сведе-
ния определения должностных 
обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере экс-
плуатации  электрических и элек-
тронных систем транспортных и 
транспортно-технологических 
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№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

машин и оборудования; 

➢ Демонстрирует устойчивые 
знания основы проектирования 
организационных действий, виды 
служебных (трудовые) обязанно-
стей; 

➢ Демонстрирует устойчивые 
знания особенностей групповой 
работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и прин-
ципов формирования команды в 
руководстве эксплуатацией обо-
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№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

рудования и систем. 

4 Полный и правильный от-
вет на теоретические во-
просы. 

➢ Знает основные положения 
нормативных документов в обла-
сти эксплуатации  электрических 

и электронных систем транспорт-
ных и транспортно-

технологических машин и обору-
дования 

➢ Демонстрирует высокий 
уровень знаний принципов взаи-
модействия в ходе служебной де-
ятельности в соответствии с эти-

ПК-1 Оценка «5» 

отлично 
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№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

ческими требованиями к служеб-
ному поведению; 

➢ - Отлично знает требования 
к планированию служебной дея-
тельности, теоретические сведе-
ния определения должностных 
обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере экс-
плуатации;  

➢ Демонстрирует высокий 
уровень знаний основы проекти-
рования организационных дей-
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№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

ствий, виды служебных (трудо-
вых) обязанностей в руководстве 
эксплуатацией;  

➢ Демонстрирует высокий 
уровень знаний особенностей 
групповой работы на основе зна-
ния процессов групповой дина-
мики и принципов формирования 
команды в руководстве эксплуа-
тацией  электрических и элек-
тронных систем транспортных и 
транспортно-технологических 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Пузаков, А.В. Системы электроснабжения транс-портных средств : 
учебное пособие : [16+] / А.В. Пузаков. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. – 229 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

№ 

Показатели для оценки уст-
ного ответа на экзамене 

 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

Ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых 

тем на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных документов 
в области эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к 
служебному поведению; 

➢ Не знает методы 
планирования служебной 
деятельности, теоретические 
сведения определения 
должностных обязанностей по 
категориям и группам 
должностей в сфере эксплуатации  
электрических и электронных 

систем транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

➢ Не знает основы 
проектирования организационных 
действий, виды служебных 
(трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды в 
руководстве эксплуатацией 
электрических и электронных 
систем. 

ПК-1 

Оценка «2» 

неудовлетво-
рительно 

машин и оборудования . 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564236. – Библиогр.: с. 206-

207. – ISBN 978-5-9729-0344-3.  

2. Сафиуллин, Р. Н. Электротехника и электрообору-дование транспорт-
ных средств : учебное пособие / Р. Н. Сафиуллин, В. В. Резниченко, М. А. Ке-
римов ; под редакцией Р. Н. Сафиуллина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

400 с. — ISBN 978-5-8114-3280-6. — Текст : электронный // Лань : элек-тронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111894 — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.  

3. Сафиуллин, Р.Н. Конструкция, расчет и эксплуата-ционные свойства 
транспортных средств : учебник / Р.Н. Сафиуллин, А.С. Афанасьев, Р.Р. Са-
фиуллин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 313 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493346. – ISBN 978-5-4475-9658-3. – 

DOI 10.23681/493346. – Текст : электронный.  
4. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 528 с. 

5. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

6. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный ресурс] / 
О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 
2016. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72994 . 

7. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13011 . 

8. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный ресурс] / В.П. 
Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 336 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Смирнов, Ю. А. Электронные и микропроцессорные системы управ-
ления автомобилей : учебное пособие / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-1167-2. — Текст : 
электронный // Лань : элек-тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3719. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  
2. Чижков, Ю. П. Электрооборудование автомобилей и тракторов : учеб-

ник / Ю. П. Чижков. — Москва : Машиностроение, 2007. — 656 с. — ISBN 5-

217-03358-4. — Текст : электронный // Лань : электрон-но-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/786 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.  

3. Есть идея!: сборник материалов XIII Международного салона средств 
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021», 12 – 16 мая 

https://e.lanbook.com/book/72994
https://e.lanbook.com/book/13011
https://e.lanbook.com/book/697
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2021 года. М.: ВНИИПО, 2021. 650 с. 
 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИН-
ФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

4. Информационно-справочная система «Консультант-плюс»; 
5. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программ-
ное обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспекти-
ровать материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, прини-
мать участие в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекоменду-
емой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке 
сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении науч-
ных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического 
и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоя-
тельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и отработ-
ки практических навыков. Комплект учебно-тренажерного оборудования «Под-

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
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готовка водителя категории «В» и «С». Комплект учебно-тренажерного обору-
дования в кабинете Ч-211. 



 



2 



3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы транс-
портных и транспортно-технологических машин и оборудования» являются: 
формирование знаний в области использования эксплуатационных материалов 
в транспортном и технологическом оборудовании с учетом наиболее сущест-
венных изменений в этой области и формирование информационной основы 
для эффективного осуществления профессиональной деятельности в области 
пожарной и техносферной безопасности. 

Для достижения данных целей предусматривается решение следующих 
основных задач: 

1. Сформировать системное представление: 
Производственно-технологическая деятельность: 

 правильное использование соответствующих эксплуатационных мате-
риалов в процессе настройки, регулирование и эксплуатация пожарно-

спасательного оборудования;  

Научно-исследовательская деятельность: 
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по направлению исследований в области разработки современных 
эксплуатационных материалов для машин и оборудования пожарно-

спасательной техники;  

 проведение экспериментов в области оптимизации использования со-
ответствующих эксплуатационных, обеспечивающих надежную и безаварий-
ную работу пожарно-спасательного оборудования по заданным методикам, об-
работка и анализ результатов;  

Организационно-управленческая деятельность: 
 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества работы пожарно-спасательной техники;  

Проектно-конструкторская деятельность: 
 разработка технологических процессов, обеспечивающих визуальный 

контроль за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов , 
корректировки режимов их использования с целью обеспечения надежной ра-
боты пожарно-спасательной техники и оборудования . 

Сформировать готовность будущего бакалавра к самостоятельному ре-
шению профессиональных задач, успешному применению материаловедческих 
знаний и умений, а также личностных качеств (профессиональных компетен-
ций) в практике инженерно-профилактической деятельности в области исполь-
зования пожарной и аварийно-спасательной техники. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

Результаты обучения Формируемые 
компетенции  

Уровень  
сформиро-
ванности 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к 
применению знаний 
по техническим усло-
виям и правилам ра-
циональной эксплуа-
тации пожарной и 
аварийно-

спасательной техни-
ки, причинам и по-
следствиям прекра-
щения ее работоспо-
собности. 

 

ОПК-5 – способ-
ность принимать 

обоснованные 
технические  ре-
шения, выбирать 
эффективные и 

безопасные тех-
нические средства 
и технологии при 
решении задач 
профессиональ-
ной деятельности 

Повышен-
ный 

Знать: 
  методы выбора и контроля 

качества эксплуатационных 
материалов для транспортно-

технологических машин и 
оборудования пожарно-

спасательной техники; 

 классификацию, маркировку 
эксплуатационных материа-
лов для транспортно-

технологических машин и 
оборудования пожарно-

спасательной техники. 

Уметь: 
 подбирать необходимые для 

эксплуатационных условий 
моторные и трансмиссионные 
масла, смазки и технические 
жидкости; 

 подбирать необходимые для 
конструкции транспортно-

технологических машин и 
оборудования пожарно-

спасательной техники мотор-
ные масла и трансмиссионные 
масла, смазки и технические 
жидкости;  

 контролировать качество экс-
плуатационных материалов 
для транспортно-

технологических машин и 
оборудования пожарно-

спасательной техники.  
Владеть: 
 умением выбирать материалы 

для применения при эксплуа-
тации и ремонте транспорт-
ных машин и транспортно-

технологических комплексов 
различного назначения с уче-
том влияния внешних факто-
ров и требований безопасной 
и эффективной эксплуатации 
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и стоимости. 

 

 ПК-1 - Способ-
ность оценивать-
техническую го-
товность и орга-
низовывать ра-
циональную экс-
плуатацию и по-
жарной, аварий-
но-спасательной 
техники и средств 
связи, осуществ-
лять их примене-
ние при ведении 
боевых действий 
по тушению по-
жаров и проведе-
нию АСР. 

Базовый Знать: 
 методы подбора зарубежных  

и отечественных моторных и 
технических  жидкостей для 
различных марок и моделей 
транспортно-технологических 
машин и оборудования по-
жарно-спасательной техники; 

 нормы расхода моторных ма-
сел в зависимости от расхода 
бензина или дизельного топ-
лива 

 организацию складского хо-
зяйства для хранения мотор-
ных и трансмиссионных ма-
сел, технических жидкостей в 
дорожных, природно-

климатических и транспорт-
ных условиях. 

Уметь: 
 определять сроки замены экс-

плуатационных материалов  
для транспортно-

технологических машин и 
оборудования пожарно-

спасательной техники; 
 пользоваться нормативно-

справочными документами 
при организации производст-
венного процесса контроля 
качества масел и технических 
жидкостей для транспортно-

технологических машин и 
оборудования пожарно-

спасательной техники; 
 определять взаимосвязь зару-

бежных и отечественных мо-
торных масел и технических 
жидкостей для различных ма-
рок  транспортно-
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технологических машин и 
оборудования пожарно-

спасательной техники. 

Владеть: 
 знаниями направлений  по-

лезного использования при-
родных ресурсов, энергии и 
материалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном обслу-
живании транспортных и 
транспортно-технологических 
машин различного  назначе-
ния, их агрегатов, систем и 
элементов; 

 технологиями и методами 
проведения инструментально-
го и визуального контроля за 
качеством топливно-

смазочных и других расход-
ных материалов, корректи-
ровки режимов их использо-
вания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению подготовки 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень – 

бакалавриат) профиль – Пожарная и аварийно-спасательная техника. 

Таблица 3 

Пререквизиты Математика,Физика, Химия, Экология, Про-
ектная деятельность, Триботехника, Метроло-
гия, сертификация и стандартизация, Теория 
механизмов и машин. Сопротивление материа-
лов  

Кореквизиты Гидравлика и гидро-пневмопривод, Детали 
машин, Материаловедение и технология кон-
струкционных материалов, Технология маши-
ностроения, Транспортная безопасность, Ос-
новы патентных исследований, Базовое шасси 
пожарных автомобилей. 

Постреквизиты Базовое шасси пожарных автомобилей, Гид-
равлические и пневматические системы транс-
портно-технологических машин и оборудова-
ния, Устройство, монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт газобаллонного оборудова-
ния автомобилей, Эксплуатация пожарно-

технического вооружения, Специальная и ава-
рийно-спасательная техника, Техническая экс-
плуатация пожарных автомобилей, Проекти-
рование автотранспортных предприятий и 
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станций тех обслуживания, Управление служ-
бами технического обеспечения в повседнев-
ной деятельности, Двигатели внутреннего сго-
рания, Силовые агрегаты транспортных и 
транспортно-технологических машин и обору-
дования, 
 

Техническая эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических машин и обору-
дования, оборудованных компьютерами и со 
встроенной диагностикой, Техническая  экс-
плуатация силовых агрегатов и трансмиссий, 
Техническая диагностика транспортных и 
транспортно-технологических машин и обору-
дования, Техническая  эксплуатация ходовой 
части автомобилей и систем, обеспечивающих 
безопасность движения.  
 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

Всего ча-
сов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

3 

108 38 108 12 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем 

68,25 38 14,25 12 

3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

39,75 - 93,75 - 
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Очная форма обучения 

    Таблица 4.2   

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

-
бо

ты
 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  Введение. Основы произ-
водства топлив и масел 

4 2 2           2 

в т.ч. часов в  инт. форме  2 2            

2 Топливо для двигателей 24 16 4 2 10         8 

в т.ч. часов в  инт. форме  12  2 10          

3 Жидкие масла, применяе-
мые в эксплуатации, произ-
водстве и ремонте ТиТТМО 

15 10 4  6         5 

в т.ч. часов в  инт. форме  6   6          

4 Смазки для механизмов и 
узлов ТиТТМО 

11 6 2  4         5 

в т.ч. часов в  инт. Форме 

 
 

4   4          

               

5 Технические жидкости 11 6 2  4         5 

в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

6 Пластмассы и синтетиче-
ские клеи 

17 12 6 2 4         5 

в т.ч. часов в  инт. форме  6 2 2 2          

7 Лакокрасочные материалы 10,75 6 2  4         4,75 

в т.ч. часов в  инт. форме   2            

8 Резиновые материалы 9 4 2  2         5 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

 Контроль 4 4             

 Зачет 2,25       2,25       

 Итого по дисциплине 108 66 24 4 34 4  2,25      39,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  38  4 34          
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Форма контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
)  

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
фе

ра
т 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

1 Введение. Основы производства 
топлив и масел 

4,25 0,5 0,5           3,75 

в т.ч. часов в инт. форме               

2 Топливо для двигателей 19,5 1,5 1  0,5         18 
в т.ч. часов в инт. форме  0,5   0,5          

3 Жидкие масла, применяемые в 
эксплуатации, производстве и ре-
монте ТиТТМО 

16,5 1,5 1  0,5         15 

в т.ч. часов в инт. форме  1,5 1  0,5          

4 Смазки для механизмов и узлов 
ТиТТМО 

16,5 1,5 1  0,5         15 

в т.ч. часов в инт. форме  1,5 1  0,5          

 

5 Технические жидкости 13 1 0,5  0,5         12 
в т.ч. часов в инт. форме  0,5   0,5          

6 Пластмассы и синтетические клеи 13,5 3,5 1 2 0,5         10 
в т.ч. часов в инт. форме  2,5  2 0,5          

7 Лакокрасочные материалы 11,5 1,5 1  0,5         10 
в т.ч. часов в инт. форме  0,5   0,5          

8 Резиновые материалы 11 1 0,5  0,5         10 

в т.ч. часов в  инт. форме  0,5   0,5          

 Зачет 2,25              

 Итого по дисциплине 108 12 6 2 4   2,25      93,75 
в т.ч. часов в инт. Форме  12 6 2 4          
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Введение. Основы производства топлив и масел 

Нефть и способы получения жидких топлив и масел для транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО). Виды топлив, 
масел и смазок используемых для ТиТТМО. Нефть, как сырье для получения 
топливно-смазочных материалов. Понятие о химическом составе и структуре 
углеводородов нефти. Основные способы получения бензина и дизельного топ-
лива. Производство масел для двигателей и агрегатов трансмиссии автомоби-
лей и тракторов. Получение пластических смазок.*Синтетические топлива и 
масла. 

ТЕМА 2. Топливо для двигателей 

Технико-экономические требования к бензинам и показатели их физико-

химических свойств, характеризующие эксплуатационные качества. Свойства 
бензинов, влияющие на безотказную работу двигателя, его мощность и расход 
топлива. Фракционный состав, его определение и влияние на работу двигателя. 
Давление насыщенных паров. Вода и механические примеси в бензине. Виды 
сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя: нормальное, калийное, детона-
ционное. Основные положения теории возникновения детонации. Факторы, 
влияющие на появление и устранение детонации. Октановое число, как показа-
тель определения детонационной стойкости бензина. Методы определения и 
повышения октанового числа. Влияние содержания минеральных и органиче-
ских кислот, щелочей, серы и сернистых соединений на коррозионные свойства 
бензина. Склонность бензина к нагарообразованию и осмолению деталей дви-
гателя в зависимости от содержания смол. Индукционный период. Токсичность 
бензина и особенности применения этилированного бензина. Марки бензинов и 
технико-экономические принципы их применения в зависимости от конструк-
ции двигателя и климатических условий. Топливо для дизельных двигателей. 
Технико-экономические факторы, обуславливающие использование для ТиТ-
ТМО дизельного топлива. Требования, предъявляемые к дизельным топливам и 
показатели их физико-химических свойств, характеризующие их эксплуатаци-
онные качества. Свойства дизельного топлива, влияющие на работу двигателя. 
Климатическая вязкость, ее значение и определение. Температуры помутнения 
и застывания. Содержание воды и механических примесей. Фракционный со-
став. Самовоспламеняемость дизельного топлива и сгорание смеси. Период за-
держки самовоспламенения. Зависимость самовоспламенения топлива от его 
состава. Факторы, влияющие на появление, а также устранение жесткой работы 
двигателя. Цетановое число – показатель самовоспламеняемости дизельного 
топлива. Определение цитанового числа и способы его повышения. Влияние 
содержания минеральных и органических кислот, щелочей, серы и сернистых 
соединений на коррозионные свойства дизельного топлива. Склонность ди-
зельного топлива к нагарообразованию и осмолению деталей двигателя в зави- 

______________________________ 
*
 Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение 
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симости от содержания смол и непредельных углеводородов. Маркировка ди- 

зельных топлив. Основные отличия дизельных топлив различных марок. При- 

Применение дизельных топлив в зависимости от климатических условий. Газо-
образные и альтернативные виды топлив. Технико-экономические требования к 
газовому топливу и особенности его использования. Сжиженные газы и источ- 

ники их получения. Разновидности сжиженных газов, их физико-химические 
свойства, эксплуатационные качества, особенности и области применения. 
Сжатые газы. Разновидности сжатых газов, их физико-химические свойства, 
эксплуатационные качества, особенности и области применения. Преимущест-
ва и недостатки газообразных топлив по сравнению с другими видами топлив. 
Особенности применения газообразного топлива на бензиновых двигателях. 
Токсичность газообразных топлив. Альтернативные виды топлив. 
*Синтетические топлива. 

ТЕМА 3. Жидкие масла, применяемые в эксплуатации, производстве и ре-
монте 

Общие сведения о жидких смазочных материалах. Назначение жидких 
масел и краткие сведения о видах трения. Присадки, применяемые в маслах, их 
назначение и принцип действия. Вязкость и зависимости от ее прокачиваемости 
масел, износа деталей и потерь энергии на трение. Определение вязкости. Из-
менение температуры масла в агрегатах ТиТТМО и вязкостно-температурные 
кривые, индекс вязкости. Температура застывания и ее влияние на возможность 
использования масла при низких температурах. Смазывающая способность 
(маслянистость) масла и ее значение. Свойства масел, влияющие на образова-
ние нагара, шламов и лаковых отложений. Термоокислительная стабильность, 
моющие свойства масел, коксуемость. Свойства масел, влияющие на коррози-
онный износ деталей. Содержание щелочей, минеральных и органических ки-
слот (щелочное число, кислотное число, коррозионность, водородный показа-
тель pH). Моторные масла. Классификация и условное обозначение марок ма-
сел. Масла, выпускаемые  промышленностью для двигателей и их применение 
в зависимости от конструкционных особенностей двигателя и климатических 
условий эксплуатации. *Трансмиссионые, консервационные, индустриальные 
масла. Марки трансмиссионных масел и область их применения. Консерваци-
онные масла и их применение для хранения техники. Индустриальные масла и 
их применение в ТиТТМО. Изменение первоначальных свойств масел в про-
цессе работы, необходимость замены масел, старение масел. 

ТЕМА 4. Смазки для механизмов и узлов ТиТТМО  

Требования, предъявляемые к смазкам и показатели  их физико-

химических свойств, характеризующие их эксплуатационные качества. Назна-
чение и технико-экономические требования, предъявляемые к смазкам, их 
классификация. Показатели физико-химических свойств пластичных смазок, 
характеризующие их эксплуатационные качества. Свойства, влияющие на про-
качиваемость, температурные условия применения смазки, смазывающие и за-
щитные свойства. Эффективная вязкость, предел прочности, температура кап-
лепадения, коллоидная стабильность, коррозионность. Маркировки пластичных 
смазок и область их применения. Антифрикционные, защитные и уплотнитель-
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ные пластичные смазки. Применение пластичных смазок в зависимости от ус-
ловий работы и сезона года. 

ТЕМА 5. Технические жидкости 

Требования, предъявляемые к техническим жидкостям и показатели их 
физико-химических свойств, характеризующие их эксплуатационные качества. 
Охлаждающие жидкости. Требования к жидкости. Вода как охлаждающая жид-
кость. Жесткость воды и способы ее умягчения. Низкозамерзающие охлаж-
дающие, их свойства и особенности их применения. Жидкости для гидровличе-
ского привода тормозов. Требования, предъявляемые к ним. Разновидности 
жидкостей для гидравлических тормозов и их эксплуатационные качества. 
Жидкость для амортизаторов, подъемных механизмов, усилителей рулевых 
управлений, гидротрансформаторов, механизмов привода, навесного оборудо-
вания ТиТТМО. Требования, предъявляемые к этим жидкостям и контроль ка-
чества. Электролит для кислотных аккумуляторных батарей. Плотность элек-
тролита и его приготовление. Виды и состав промывочных жидкостей. Пуско-
вые жидкости их состав и виды. 

 

ТЕМА 6. Пластмассы и синтетические клеи 

Требования, предъявляемые к пластмассам и показатели их физико-

химических свойств, характеризующие их эксплуатационные качества.  Виды 
пластмасс и их состав. Компоненты пластмасс: связующие вещества, пласти-
фикаторы, наполнители, красители и др. Термопластичные и термореактивные 
пластмассы. Основные свойства, Применение пластмасс для изготовления и 
ремонта ТиТТМО, эпоксидные пасты, пластмассовые порошки, металлопласты. 
Технико-экономическая эффективность применения клеев. Требования к клею 
и его состав. *Разновидности синтетических клеев и их применение при произ-
водстве, техническом обслуживании и ремонте ТиТТМО.  

ТЕМА 7. Лакокрасочные материалы 

Назначение лакокрасочных материалов и технико-экономические требо-
вания к ним. Показатели, характеризующие качество лакокрасочных материа-
лов: прочность при ударе, твердость, прочность при изгибе, адгезия, укрыви-
стость, время высыхания, вязкость, стойкость покрытия. Компоненты лакокра-
сочных материалов: пленкообразователи, растворители, пигменты, пластифика-
торы, сиккативы, наполнители, разбавители. Разновидности лакокрасочных ма-
териалов и область их применения. Обозначение лакокрасочных материалов и 
классификация лакокрасочных покрытий. Грунтовка. Шпатлевка. Краски эма-
левые и масляные. Материалы для покрытия днища кузовов ТиТТМО и окра-
ски двигателей и агрегатов. Материалы для подготовки поверхностей к окра-
шиванию. Сокращение расхода лакокрасочных материалов в процессе окраски. 
Материалы для ухода за лакокрасочными покрытиями: моющие, полирующие и 
защитные составы. 

ТЕМА 8. Резиновые материалы 

Характерные свойства резиновых материалов и их применение для изго-
товления деталей ТиТТМО. Составные части резиновой смеси. Сущность про-
цесса вулканизации. Физико-механические свойства резины: предел прочности, 
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относительное удлинение, твердость, сопротивление истиранию, эластичность. 
Разновидность резин для ремонта шин. Ткани для изготовления и ремонта шин. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Полный комплект оценочных материалов находится в комплексе методи-
ческих материалов и оценочных средств дисциплины. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту  
 

Тема 1. Введение. Основы производства топлив и масел 

1 Какие основные группы углеводородов входят в состав нефти? 

2 Какими свойствами обладают непредельные углеводороды? 

3 Какие свойства придают топливу парафиновые и изопарафиновые углево-
дороды? 

    4   Углеводороды какой группы являются основной частью масел? Дать ха-
рактеристику этой группы. 

5 Как влияет на свойства топлива наличие кислородных соединений? 

6 Почему требуется проводить очистку нефтепродуктов от сернистых со-
единений? 

7 Схема переработки нефти методом прямой перегонки. 
8 Объясните сущность крекинг – процесса переработки нефти. 
9 В чем сущность получения нефтепродуктов из твердых горючих ископае-

мых? 

     

Тема 2. Топливо для двигателей 

10  Как зависят свойства бензина от вида крегинга? 

11 Какие существуют методы очистки топлив? 

12 Какие технологические процессы переработки бензина разработаны с це-
лью улучшения его свойств? 

13 Назовите методы определения давления насыщенных паров бензина. 
14 Укажите причины количественной и качественной неравномерности рас-

пределения смеси по цилиндрам. 
15 Расскажите о влиянии фракционного состава бензина на эксплуатацион-

ные качества двигателя. 
16 Смесеобразование в карбюраторном двигателе и свойства  бензинов, 

влияющие на смесеобразование. 
17 В чем различие детонационного сгорания от нормального? 

18 Какова детонационная стойкость различных групп углеводородов? 

19 Каковы свойства бензинов, влияющие на нарушение нормального процес-
са сгорания? 

20 Что такое октановое число? 

21 В чем сущность методов детонационной стойкости бензина? 
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22 Какие присадки для повышения детонационной стойкости топлива вы 
знаете? 

23 Какие отрицательные свойства придает топливу ТЭС? 

24 Как оценивается химическая стабильность топлива? 

25 Классификация и технические характеристики современных моторных 
бензинов. 

26  Классификация и технические характеристики современного моторного 
дизельного топлива. 

27 Классификация и технические характеристики современных моторных га-
зообразных топлив. 

28 Альтернативные виды топлив автомобилей. Виды. Преимущества и не-
достатки. 

29 Водород как альтернативное топливо. 
 

Тема 3. Жидкие масла, в эксплуатации, производстве и ремонте 
ТиТТМО 

 

30 Моторные масла. Основные свойства. 
31 Классификация и и обозначение моторных масел. 
32 Какие существуют методы очистки масел? 

33 Классификация моторных масел по API и SAE. 

34 Выбор моторных масел. 
35 Присадки к маслам. 
36 Укажите свойства и область применения синтетических масел. 
37 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам по API. 

38 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам по 
ILSAC. 

39 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам по 
ACEA. 

40 Трансмиссионные масла. Основные свойства. 
41 Обозначение и применяемость трансмиссионных масел. 
42 Классификация трансмиссионных масел по SAE и API. 

 

Тема 4. Смазки для механизмов и узлов ТиТТМО 

43 Пластичные смазки. Классификация. 
44 Состав пластичных смазок. 
45 Техника безопасности при работе с горючесмазочными материалами 

(ГСМ). 
46 Транспортная тара для ГСМ. Классификация, требования, маркировка. 
47 Хранение ГСМ. 
48 Охрана природы при хранении и раздаче ГСМ. 
49 Ликвидация отработанных масел. 
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ТЕМА 5. Технические жидкости 

 

50 Стеклоочистительные жидкости. Состав, свойства. 
51 Амортизационные жидкости. Состав, свойства. 
52 Тормозные жидкости. Состав, свойства. 
53 Охлаждающие жидкости. Состав, свойства. 
54 Спецжидкости, применяемые при эксплуатации современных автомоби-

лей. 
55 Классификация и и технические характеристики современных жидкостей 

для КПП. 
56 Современные лакокрасочные материалы. 
 

Тема 6. Пластмассы и синтетические клеи  
57 Температурные зависимости свойств полимеров. 
58 Пластические массы. Состав и классификация пластических масс. 
59 Термопластичные пластмассы. 
60 Термореактивные пластмассы. 
61 Газонаполненные пластмассы. 
62 Антифрикционные пластмассы. 
63 Фрикционные пластмассы. 
64 Строение, свойства и область применения пластмасс при производстве и 

ремонте автомобилей. 
65 Сущность литейного производства пластмасс под давлением. 
66 Штамповка и обработка резанием пластмасс. 
67 Технологические особенности сварки различных пластмасс. 
68 Изготовление деталей из пластмасс. 
69 Техника безопасности и охрана окружающей среды при изготовлении де-

талей из пластмасс. 
70 Общие требования по применению клеев. 
71 Общая классификация клеящих материалов. 
72 Ассортимент клеящих материалов. 
73 Пленкообразующие материалы, клеи, герметики. 

 

Тема 7. Лакокрасочные материалы 

74 Современные лакокрасочные материалы (ЛКМ). 
75 Основные свойства ЛКМ. 
76 Условные обозначения ЛКМ.  
77 Лакокрасочные покрытия. 
78 Способы нанесения и сушки лакокрасочных материалов. 

 

Тема 8. Резиновые материалы 

79 Эластомеры (каучуки). 
80 Резина, область ее применения. 
81 Состав и основные свойства резиновых технических изделий. 
82 Изготовление деталей из резиновых технических материалов. 
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83 Автомобильные шины. Устройство и основные характеристики. 
84 Эксплуатационные характеристики шин. 
85 Шины для летней эксплуатации. 
86 Шины для зимней эксплуатации. 
87 Нормы пробега шин. 
88 Автомобильное колесо. Устройство и основные характеристики. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций  
 

ОПК-5 

Уровни Оценочные средства 

повышенный Решение задач. 
Лабораторные работы. 
Презентации. 
Контроль самостоятельной работы 

ПК-1  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Решение задач. 
Лабораторные работы. 
Презентации. 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 

контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 1. Введение. Основы производства топлив 
и масел. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 2. Топливо для двигателей. 

Устный опрос. Тема 3. Жидкие масла, в эксплуатации, 
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Тестирование. 
Лабораторная работа. 
КСР. 
Реферат. 

производстве и ремонте ТиТТМО. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 4. Смазки для механизмов и узлов ТиТ-
ТМО. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 5. Технические жидкости. 

Устный опрос. 
Лабораторная работа 

Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 6. Пластмассы и синтетические клеи. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 7. Лакокрасочные материалы. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 8. Резиновые материалы. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

- Тренинги   Анализ технических параметров эксплуата-
ционных материалов. 

Отлично (оценка «5») – полное и правильное 
выполнение задания (упражнения) с пояснением 
проводимых действий и приведением техниче-
ских параметров.  
Хорошо (оценка «4») – полное и правильное вы-
полнение задания (упражнения) с неполным или 
ошибочным пояснением проводимых действий и 
приведением технических параметров. Допуще-
ны несущественные ошибки в использовании 
терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – в целом пра-
вильное выполнение задания (упражнения) при 
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Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

отсутствии пояснения проводимых действий и 
технических параметров. Допущены ошибки в 
использовании терминологии.  
Неудовлетворительно (оценка «2») – невыпол-
нение или неправильное выполнение задания 
(упражнения) с грубым нарушением алгоритма 
действий. 

- Презентации   Новые технические решения и технологии, 
используемые при создании эксплуатацион-
ных материалов. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие темы 
на фоне качественно выполненной презентации 
и ответы на возникающие вопросы.  
Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие темы, 
при наличии незначительных замечаний к вы-
полнению презентации. Допущены несущест-
венные ошибки при ответах на вопросы и в ис-
пользовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – неполное 
раскрытие темы, при наличии замечаний к вы-
полнению презентации. Допущены ошибки при 
ответах на вопросы и в использовании термино-
логии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невыпол-
нение или неправильное выполнение задания, 
тема не раскрыта, имеются замечания по оформ-
лению презентации и ответам на вопросы. 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет  Вопросы для подготовки  
Примерный вариант билета. Критерии оценки.  

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по разделам и темам.  
Критерии оценки  

 

 

Примерный билет зачета 

ФГБОУ ВО 

Уральский ин-
ститут ГПС МЧС 

БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Утверждаю 

Начальник кафедры 
 

 «   » _______ 20    г. 
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России Дисциплина Эксплуатационные 
материалы транспортных и 

транспортно-технологических 
машин и оборудования 

1. Устройство ректификационной установки. Основные температурные 
зоны при возгонке нефти. 

2. Основные типы углеводородов. 
3. Альтернативные виды топлив для автомобилей. 

 

Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками. 

«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 

 

Примерный вариант тестового задания 

В заданиях с 1 по 10 выберите номера правильных ответов и проставьте их в 
бланке ответов 

1. К какому классу (ряду) углеводородов относится гексан C6H14, имеющий 

строение: СН3–СН2–СН2–СН2–СН2–СН3 

а) парафиновые (алканы);                       б) нафтеновые (цикланы); 

в) ароматические (арены). 

2. К какому классу (ряду) углеводородов относится циклогексан C6H12 : 

имеющий строение:  
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а) парафиновые (алканы);                       б) нафтеновые (цикланы); 

в) ароматические (арены). 

3. К какому классу (ряду) углеводородов относится бензол C6H6, имеющий 

строение:  

 

а) парафиновые (алканы);                       б) нафтеновые (цикланы); 

в) ароматические (арены). 

 

4. К какому классу (ряду) углеводородов относится с общей формулой 

CnH2n+2 : 

а) парафиновые (алканы);                       б) нафтеновые (цикланы); 

в) ароматические (арены). 

5. К какому классу (ряду) углеводородов относится с общей формулой 

CnH2n : 

а) парафиновые (алканы);                       б) нафтеновые (цикланы); 

в) ароматические (арены). 

6. Какие методы химической переработки нефти используют для получе-
ния моторных топлив: 
а) термический крегинг;                       б) каталитический крекинг; 

в) гидрокрекинг. 

7. Какие процессы риформинга используют для улучшения эксплуатаци-
онных свойств бензинов (стойкость к детонации): 
а) термический;                       б) каталитический; 

в) гидротермический. 

8. Какие антидетонационные присадки используют для обеспечения тре-
буемого качества бензинов: 
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а) тетраэтилсвинец;                       б) тетраметилсвинец; 

в) циклопентадиенилтрикарбонил марганца. 

9. Какие присадки используют для улучшения эксплуатационных свойств 
дизельных топлив: 
а) активирующие;                       б) депрессорные; 

в) антидымные. 

10. Какие марки дизельных топлив в соответствии с ГОСТ 305-82 выпус-

каются в нашей стране: 

а) летнее;                       б) зимнее; 

в) арктическое. 

 

 

Критерии оценивания зачета, проводимого в тестовой форме 

«Зачтено» – правильно выполнено тестовых вопросов в диапазоне от 
75% до 100 % тестового задания.  

«Не зачтено» – правильно выполнено менее 74 % тестового задания. 
 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа форми-
рования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, проч-
ность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при про-
межуточной аттестации по дисциплине «Эксплуатационные материалы транс-
портных и транспортно-технологических машин и оборудования» приведены в 
таблице.  

 

№
  

Показатели для оцен-
ки ответа на зачете  

Показатели достиже-
ния планируемого 
уровня компетенций  

Коды 
ком-
петен-
ций  

Шкала оце-
нивания  

1  не раскрыто основное 
содержание учебного 
материала дисциплины; 
 

обучающийся частично 
владеет основными поня-
тиями и слабо ориенти-
руется в нормативных 
документах. 
обучающийся показы-
вает плохие результаты 
саморазвития; 

ОПК-5 

ПК-1 

 

Оценка  
«Не зачте-

но» 
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обучающийся не знает 
основные закономерно-
сти строения углеводоро-
дов. 

обучающийся имеет 
частичное представление 
о строении углеводоро-
дов, классификации неф-
тепродуктов, производст-
ве топлив и масел для ав-
томобилей. 

 

2  раскрыто основное со-
держание учебного ма-
териала; 
допущены один – два 
недочета при освещении 
основного содержания 
ответа, исправленные по 
замечанию преподава-
теля;  
продемонстрировано 
умение самостоятельно 
работать с нормативны-
ми документами, спо-
собность их анализиро-
вать и правильно при-
менять для принятия 
решения. 
 

обучающийся уверенно 
владеет основными поня-
тиями и терминами в об-
ласти  эксплуатационных 
материалов. 

обучающийся показы-
вает хорошие результаты 
саморазвития; 
обучающийся знает ос-
новные закономерности 

строения углеводородов. 

обучающийся знает 
строение углеводородов, 

классификацию нефте-
продуктов, производство 
топлив и масел для авто-
мобилей. 

 

 

ОПК-5 

ПК-1 

 

Оценка  
«Зачтено» 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Эксплуатационные материалы : учебник для вузов /А..П.Уханов, Д. А. 
Уханов, А. А. Глущенко, А. Л. Хохлов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. –528 с.. – ISBN 978-5-8114-6858-4. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152654. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Вербицкий, В.В. Эксплуатационные материалы : учебное пособие / В. 

В. Вербицкий, В. С. Курасов, А. Б. Шепелев. – 3-е изд., стер. Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. –76 с.. – ISBN 978-5-8114-4384-0. – Текст : электронный // Лань : 

https://e.lanbook.com/book/152654
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электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/119287. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Аникеев, В.В. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное 

рособие / В. В. Аникеев, М. В. Шестакова, А. С. Кревер. – Тюмень : ТюмГНГУ, 
2014. – 188 с. – ISBN 978-5-9961-0845-9. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/64523. – Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Кузьмин, Н.В. Топливо, смазочные и эксплуатационные материалы : 
учебное пособие / Н. В. Кузьмин, Н. И. Селиванов. – Красноярск : КрасГАУ, 
2012. – 238 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/90814. – Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей. 

2. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учебное по-
собие / В. В. Остриков, А. И. Петрашев, С. Н. Сазонов, А. В. Забродская ; под 
общей редакцией В. В. Острикова. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 244 с. 
– ISBN 978-5-9729-0321-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/124702. – Режим дос-
тупа: для авториз. пользователей. 

3. Карташевич, А. Н. Топливо, смазочные материалы и технические жид-
кости : учебное пособие / А. Н. Карташевич, В. С. Товстыка, А. В. Гордиенко. – 

Минск : Новое знание, 2014. 421 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/49456. – Режим досту-
па: для авториз. пользователей. 

4. Манусаджянц О.И. Автомобильные эксплуатационные материалы: 
учебник для техникумов / О.И. Манусаджянц, Ф.В. Смаль. – М.: Транспорт, 
1989. 271 с. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://e.lanbook.com/book/66294. 

2. http://e.lanbook.com/book/56171/. 

3. http://www.iprbookshop.ru/22533.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. http://www.iprbookshop.ru/22545.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. https://www./scopus.com/ 

6. http://gostexpert.ru/ 

 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study». 

2. http:// 10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России. 
 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

http://e.lanbook.com/book/66294
https://www./scopus.com/
http://gostexpert.ru/
http://79.172.63.200/www/index.php
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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Операционная система Windows. 
2. Офисный пакет Microsoft Office. 
3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 

обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспекти-
ровать материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, прини-
мать участие в обсуждении вопросов.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекомен-
дуемой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке 
сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении науч-
ных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, практического 
и лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоя-
тельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

14.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «эксплуатация пожарно-технического 
вооружения» – дать обучающимся теоретические знания в области устройства и 
характеристик пожарно-технического вооружения, организации его 
эксплуатации, тенденций развития, а также сформировать практические навыки 
выявления неисправностей и ведения технической документации. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

 изучение конструкции пожарно-технического вооружения; 

 изучение способов применения пожарно-технического вооружения и 
организации технического обслуживания и ремонта; 

 формирование практических навыков оценки и диагностики 
технического состояния пожарно-технического вооружения; 

 формирование практических навыков работы с пожарно-

технического вооружения и эксплуатационной документацией. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
Результат освоения об-

разовательной  
программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.5 Способность 
использовать теорию и 
технологии современ-
ного управления в 
профессиональной дея-
тельности для создания 
и поддержания безо-
пасных условий жиз-
недеятельности 

ПК-3. Способность исполь-
зовать знания по организа-
ции охраны труда, охраны 
окружающей среды и безо-
пасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах эко-
номики 

Знать:  
Знает нормативные технические до-
кументы, методические материалы, 
а также действующие приказы, пра-
вила, инструкции, положения по 
вопросам охраны труда, охраны ок-
ружающей среды на объектах эко-
номики, в том числе при эксплуата-
ции пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудова-
ния и снаряжения 

Уметь: 
Умеет организовывать работу по 
организации инструктажей по охра-
не труда, оформлять материалы по 
несчастным случаям, проводить 
служебные проверки (расследова-
ния), регламентировать процессы 
для уменьшения воздействия на ок-
ружающую среду при эксплуатации 

пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряже-
ния 

Владеть: 
Имеет навыки оформления доку-
ментации по охране труда и мате-
риалов проверок, проведения инст-
руктажей, обоснования мероприя-
тий, направленных на уменьшения 
воздействия на окружающую среду 
при эксплуатации пожарной и ава-
рийно-спасательной техники, обо-
рудования и снаряжения 

РО-3.1 Способность к 
применению знаний по 
техническим условиям 
и правилам рациональ-
ной эксплуатации по-
жарной и аварийно-

спасательной техники, 
причинам и последст-
виям прекращения ее 
работоспособности. 

ПК-1. Способен оценивать 
техническую готовность и 
организовывать рациональ-
ную эксплуатацию пожар-
ной, аварийно-спасательной 
техники и осуществлять ее 
применение при ведении 
боевых действий по туше-
нию пожара и проведении 
АСР 

Знать: 
Знает назначение, характеристики, 
устройство и принцип работы ос-
новных видов пожарной и аварий-
но-спасательной техники и обору-
дования и снаряжения, правила 
безопасной эксплуатации и ремонта 

Уметь: 
Умеет классифицировать пожарную 
и аварийно-спасательную технику, 
оборудование и снаряжение. Может 
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организовывать приемку и поста-
новку техники и оборудования в 
боевой расчет пожарного подразде-
ления; организовывать и проводить 
техническое обслуживание и пе-
риодическое освидетельствование 
пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования; консерви-
ровать и хранить, расконсервиро-
вать и подготавливать к работе по-
жарную, аварийно-спасательную 
технику и оборудование; произво-
дить своевременное и правильное 
списание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудова-
ния, выработавших установленный 
ресурс и непригодной к дальней-
шему использованию. Умеет орга-
низовывать учет расхода горюче-

смазочных и расходных материа-
лов; рассчитывать потребность в 
расходных материалах в зависимо-
сти от объемов и условий эксплуа-
тации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудова-
ния. 
Владеть: 
Владеет навыками работы на от-
дельных узлах и агрегатах пожар-
ной и аварийно-спасательной тех-
ники, оборудования и снаряжения, 
оценки неисправностей и восста-
новления их работоспособности, 
степени пригодности к дальнейшей 
эксплуатации, навыками проведе-
ния периодических испытаний тех-
нических средств. 

РО-4.1 Способность к 
определению и расчету 
данных для ведения и 
заполнения плани-
рующей, учетной и от-
четной документацию 

по эксплуатации 
транспортных, транс-
портно технологиче-
ских машин и ком-
плексов. 

ПК-6. Способен к организа-
ции учета и контроля техни-
ческого состояния транс-
портных, транспортно тех-
нологических машин и ком-
плексов. 

Знать: 
Знает классификацию ТТМ и К по 
категориям, требования к техниче-
скому состоянию ТТМ и К при их 
эксплуатации по условиям безопас-
ности 

Уметь: 
Умеет составлять графики работ, 
заказы, заявки, инструкции, поясни-
тельные записки, технологические 
карты, и другую техническую до-
кументацию, а также установлен-
ную отчетность по 

утвержденным формам, следить за 
соблюдением установленных тре-
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бований, действующих норм, пра-
вил и стандартов 

Владеть:  
Владеет навыками сбора материа-
лов, необходимых для разработки 
текущих и перспективных планов 
эксплуатации. Способен проводить 
анализ затрат и результатов дея-
тельности производственного под-
разделения 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавриата). 
Таблица 3 

Пререквизиты Экономика и организация производства. Экология. Безопасность жизне-
деятельности. Проектная деятельность. Технология машиностроения. 
Транспортная безопасность. Охрана труда. 

Кореквизиты Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Базовое шасси пожарных авто-
мобилей. Эксплуатация пожарно-технического вооружения. Специальная 
и аварийно-спасательная техника. Техническая эксплуатация пожарных 
автомобилей. Управление службами технического обеспечения в повсе-
дневной деятельности. Техническая диагностика транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования 

Постреквизиты Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, оборудованных компьютерами и со встроенной 
диагностикой. Техническая диагностика транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Технология и организация вос-
становления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в интерак-
тивной форме 

1 
Общая трудоѐмкость дис-
циплины 

4 

144 - 144 - 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем: 

86,25 24 10.25 6 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 42 – 61.75 – 

4 Зачет 2.25 - 2.25  
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

3курс 6 семестр 

1 Введение. Основы эксплуата-
ции пожарно-технического 
вооружения. 

16 10 4  6      6 

в т.ч. часов в  инт. форме 6 6   6       

2 Особенности конструкции 
пожарно-технического воо-
ружения. 

38 28 4  24      10 

в т.ч. часов в  инт. форме 24 24   24       

 КСР  4 2    2     2 

3 Эксплуатация пожарно-

технического вооружения 
60 40 6 4 30      20 

в т.ч. часов в  инт. форме 34 34  4 30       

 КСР  4 2    2     2 

4 Тенденции развития пожарно-

технического вооружения. 
4 2 2        2 

в т.ч. часов в  инт. форме            

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

12          12 

 Итого по дисциплине 14

4 

86.2

5 
16 4 60 4  2,25   42 

в т.ч. часов в  инт. форме 64 64  4 60       
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

3 курс 2 семестр 

1 Введение. Основы эксплуата-
ции пожарно-технического 
вооружения. 

16 2 2        14 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Особенности конструкции 
пожарно-технического воо-
ружения. 

20 2 2        18 

в т.ч. часов в  инт. форме            

Итого за семестр 36 4 4        32 

в т.ч. часов в  инт. форме            

4 курс 1 семестр 

 Контрольная работа  6          6 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Особенности конструкции 
пожарно-технического воо-
ружения. 

24 2   2      22 

в т.ч. часов в  инт. форме     2       

3 Эксплуатация пожарно-

технического вооружения 
66 6   6      60 

в т.ч. часов в  инт. форме     2       

4 Тенденции развития пожарно-

технического вооружения. 
4 2 2        2 

в т.ч. часов в  инт. форме            

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

2          2 

 Итого за семестр 10

8 

12.2

5 
2  8   2,25   90 

в т.ч. часов в  инт. форме 8 8   8       

 Итого по дисциплине  14

4 

16.2

5 
6  8   2.25   90 

в т.ч. часов в  инт. форме 8 8   8       
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Введение. Основы эксплуатации пожарно-технического 
вооружения. 

Цель, задачи и структура курса. Характеристика курса, его роль в 
формировании профессиональных знаний и умений курсантов (студентов) и 
слушателей. 

Назначение и виды пожарно-технического вооружения (ПТВ). 
Организация обеспечения подразделений ПТВ для выполнения повседневной 
деятельности. Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию ПТВ в 
подразделениях МЧС России. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к ПТВ и 
непосредственной эксплуатации в повседневной деятельности. 

 

ТЕМА 2. Особенности конструкции пожарно-технического вооружения. 
Классификация ПТВ. Назначение, виды, общее устройство, тактико-

технические характеристики. 
Специальная защитная одежда и снаряжение пожарных: 
Специальная защитная одежда и ее классификация. Уровни защиты боевой 

одежды от тепловых воздействий, агрессивных сред, атмосферных осадков. 
Специальная защитная одежда: от повышенных тепловых воздействий, 
изолирующего типа.  

Средства защиты головы, рук, ног. Снаряжение пожарного: спасательный 
пояс, карабин, кобура с поясным топором. Назначение и технические 
характеристики.  

Пожарное и аварийно спасательное оборудование: 
Немеханизированный и механизированный аварийно-спасательный 

инструмент. Назначение, классификация, устройство, область применения.  
Ручные пожарные лестницы: назначение, виды, устройство, технические 

характеристики.  
Классификация и назначение пожарных рукавов. Всасывающие и 

напорные рукава: конструктивные элементы рукавов, классы. Рукавная 
арматура: классификация, назначение, устройство.  

Пожарные стволы: классификация, назначение и устройство. Современные 
пожарные стволы и их технические характеристики.  

Пожарные гидранты и колонки: назначение виды, устройство, работа.  
Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре: 
Термины с соответствующими определениями: Веревка пожарная 

спасательная (ВПС), устройство спасательное прыжковое (УСП), полотно 
спасательное натяжное (ПСН), устройство спасательное прыжковое 
пневматическое (УСПП), устройство рукавное пожарное спасательное (УСРП), 
устройство канатно-спускное пожарное (УКСП).  

Виды групповых, индивидуальных спасательных устройств, назначение, 
тактико-технические характеристики, область применения. Виды канатно-
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спусковых устройств, назначение, тактико-технические характеристики, область 
применения.  

Требования к спасательным средствам.  
Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения.  
Требования и состав комплекта инструмента для резки электрических 

проводов.  
Приборы и аппараты для получения воздушно механической пены: 
Воздушно-механическая пена: назначение, параметры и механизм 

формирования.  
Пеносмесители: назначение, виды, устройство, принцип действия и 

техническая характеристика. Дозирующие вставки.  
Стволы воздушно-пенные и пеногенераторы: назначение, устройство, 

принцип действия, характеристики.  
Пеносливные и пенообразующие устройства: назначение, виды, 

технические характеристики.  
Принципиальная схема навесного передвижного лафетного ствола. 

Комбинированные высокопроизводительные стволы, мониторы 

Материаловедение в пожарной технике: основные виды материалов, 
применяемых в пожарной охране, их свойства.  

Цветные металлы, применяемые в пожарной технике и их свойства. 
Классификация, маркировка, свойства и область применения в пожарной 
технике сплавов цветных металлов.  

Сущность явления коррозии, ее виды и формы. Способы защиты металлов 
от коррозии. 

Резина: ее состав, свойства и применение. Пластмассы: их виды, свойства 
и применение. Вспомогательные материалы: стекло, древесина, лакокрасочные 
материалы и т.п.  
 

ТЕМА 3. Эксплуатация пожарно-технического вооружения  

Эксплуатация ПТВ. Возможные неисправности и способы их устранения. 
Требования охраны труда. 

Специальная защитная одежда и снаряжение пожарных: 
Эксплуатация специальной защитной одежды. Специальная защитная 

одежда: от повышенных тепловых воздействий, изолирующего типа.  
Эксплуатация средств защиты головы, рук, ног. Снаряжение пожарного: 

спасательный пояс, карабин, кобура с поясным топором. Испытание снаряжения. 
Тестирование боевой одежды. 

Пожарное и аварийно спасательное оборудование: 
Эксплуатация немеханизированного и механизированного аварийно-

спасательного инструмента, область применения, техническое обслуживание при 
эксплуатации.  

Эксплуатация ручных пожарных лестниц: Сроки и порядок испытания.  
Эксплуатация пожарных рукавов. Всасывающие и напорные рукава: 

техническое обслуживание и методы испытаний. Нормативные документы, 
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регламентирующие требования по эксплуатации пожарных рукавов. Рукавная 
арматура: порядок использования.  

Эксплуатация пожарных стволов: техническое обслуживание и методы 
испытаний. Современные пожарные стволы и их технические характеристики.  

Эксплуатация пожарных гидрантов и колонок: работа и порядок 
использования. Техническое обслуживание пожарных колонок и гидрантов, 
возможные неисправности и их устранение. Особенности эксплуатации 
пожарных гидрантов в зимнее время. 

Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре: 
Средства спасения людей при пожаре: Веревка пожарная спасательная 

(ВПС), устройство спасательное прыжковое (УСП), полотно спасательное 
натяжное (ПСН), устройство спасательное прыжковое пневматическое (УСПП), 
устройство рукавное пожарное спасательное (УСРП), устройство канатно-

спускное пожарное (УКСП).  
Порядок технического освидетельствования спасательных средств. 

Методы проверки технического состояния перед заступлением на дежурство, 
использованием, обслуживание и хранение. Ведение служебной документации.  

Эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.  
Комплект инструмента для резки электрических проводов. Назначение, 

порядок использования, сроки испытания, техническое обслуживание, 
эксплуатация. 

Приборы и аппараты для получения воздушно механической пены: 
Эксплуатация пеносмесителей: возможные неисправности и их 

устранение. Проверка работоспособности пеносмесителей. Дозирующие вставки.  
Эксплуатация стволов воздушно-пенных и пеногенераторов. 

Неисправности при работе с воздушно-пенными стволами и пеногенераторами.  
Эксплуатация пеносливных и пенообразующих устройств: порядок 

применения и техническое обслуживание.  
Эксплуатация навесного передвижного лафетного ствола. 

Комбинированные высокопроизводительные стволы, мониторы. 

Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны, 
вспомогательного оборудования и инструмента: 

Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны и помещений 
пожарной части; 

Требования охраны труда при эксплуатации специальной защитной 
одежды и снаряжения пожарного;  

Правила охраны труда при работе с немеханизированным и 
механизированным инструментом. 

Правила охраны труда при работе с ручными лестницами.  
Правила охраны труда при работе пожарными рукавами и с 

гидравлическим оборудованием.  
Правила охраны труда при работе с пожарными колонками и гидрантами.  
Требования охраны труда при эксплуатации спасательных средств 

Порядок и правила безотказной работы с пожарно-техническим 
вооружением. 
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ТЕМА 4. Тенденции развития пожарно-технического вооружения. 
Новые конструктивные решения и материалы, применяемые в создании 

современных образцов пожарно-технического вооружения. Направления разви-
тия пожарно-технического вооружения: привод инструмента, насосы, много-
функциональные устройства, использование современных средств контроля за 
пожарными. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Эксплуатация пожарно-технического вооружения [Текст] : Лабора-
торный практикум: направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов (уровень бакалавреата) / авт.-сост. 

2. Эксплуатация пожарно-технического вооружения [Текст] : Методи-
ческие указания по выполнению самостоятельной работы : направление подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавреата) / авт.-сост.  
3. Эксплуатация пожарно-технического вооружения [Текст] : Методи-

ческие указания по изучению дисциплины для обучаемых : направление подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавреата) / авт.-сост.  
4. Эксплуатация пожарно-технического вооружения [Текст] : Методи-

ческие указания по подготовке к зачету : направление подготовки 23.03.03 Экс-
плуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалав-
реата) / авт.-сост.  

5. Эксплуатация пожарно-технического вооружения [Текст] : Методи-
ческие указания по выполнению контрольной работы : направление подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уро-
вень бакалавреата) / авт.-сост. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИН 

 

Уровни формирования компетенций и виды оценочных средств 
ПК-1  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Опрос. 
Лабораторные работы. 
Контроль самостоятельной работы. 

ПК-3 

Уровни Оценочные средства 

повышеный Опрос. 
Презентация  
Лабораторные работы. 
Контроль самостоятельной работы. 
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ПК-6 

Уровни Оценочные средства 

повышеный Опрос. 
Презентация  
Лабораторные работы. 
Контроль самостоятельной работы. 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Презентация.  
КСР. 

Тема 1. Введение. Основы эксплуатации пожар-
но-технического вооружения 

Устный опрос. 
Презентация.  
КСР. 

Тема 2. Особенности конструкции пожарно-

технического вооружения.. 

Устный опрос. 
Лабораторная работа 

Презентация. 
КСР. 

Тема 3. Эксплуатация пожарно-технического 
вооружения 

Устный опрос. Тема 4. Тенденции развития пожарно-

технического вооружения. 
 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

Лабораторные работы Перечень тематик лабораторных работ 

1. Определение технического состояния по-
жарного насоса. 

2. Определение технического состояния гид-
равлического аварийно-спасательного инстру-
мента. 

Критерии оценки отчетов по лабораторным 
работам 

Критериями оценки отчетов по лаборатор-
ным работам являются:  

- грамотное оформление отчета о результа-
тах экспериментальных исследований согласно 
установленным правилам и требованиям;  

- грамотное представление результатов 
эксперимента (оценка точности и погрешности 
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Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

измерений, анализ полученных результатов);  
- демонстрация культуры оформления и 

представления отчетной документации.  
Обучающиеся должны сдать отчеты по ла-

бораторным работам в конце лабораторного за-
нятия на проверку преподавателю, который ис-
пользует следующую критериальную схему оце-
нивания:  
Неудовлетворительно (оценка «2»): отчет не 
сдан;  
Удовлетворительно (оценка «3»): отчет сдан, ка-
ждый критерий оценки выполнен менее чем на 
70%;  

Хорошо (оценка «4»): отчет сдан, каждый крите-
рий выполнен менее чем на 90%;  

Отлично (оценка «5»): отчет сдан, каждый крите-
рий выполнен более чем на 90 %. 

Презентация   Новые технические решения и технологии, 
используемые при создании пожарно-

технического вооружения. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие темы 
на фоне качественно выполненной презентации и 
ответы на возникающие вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие темы, 
при наличии незначительных замечаний к вы-
полнению презентации. Допущены несуществен-
ные ошибки при ответах на вопросы и в исполь-
зовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – неполное рас-
крытие темы, при наличии замечаний к выполне-
нию презентации. Допущены ошибки при отве-
тах на вопросы и в использовании терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невыполне-
ние или неправильное выполнение задания, тема 
не раскрыта, имеются замечания по оформлению 
презентации и ответам на вопросы. 
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2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет Вопросы для подготовки  
Примерный вариант билета. Критерии оценки.  

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по разделам и темам.  
Критерии оценки  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту  
 

ТЕМА 1. Введение. Основы эксплуатации пожарно-технического 
вооружения. 

1. Назначение и виды пожарно-технического вооружения (ПТВ).  
2. Организация обеспечения подразделений ПТВ для выполнения 

повседневной деятельности.  
3. Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию ПТВ в 

подразделениях МЧС России. 
4. Нормативные документы, регламентирующие требования к ПТВ. 
5. Нормативные документы регламентирующие эксплуатацию в 

повседневной деятельности. 

 

ТЕМА 2. Особенности конструкции пожарно-технического вооружения. 
6. Классификация ПТВ, назначение, виды. 

7. Специальная защитная одежда и ее классификация.  
8. Уровни защиты боевой одежды от тепловых воздействий, 

агрессивных сред, атмосферных осадков.  
9. Специальная защитная одежда: от повышенных тепловых 

воздействий, изолирующего типа назначение и технические характеристики.  

10. Средства защиты головы, рук, ног назначение и технические 
характеристики. 

11. Снаряжение пожарного: спасательный пояс, карабин, кобура с 
поясным топором. Назначение и технические характеристики.  

12. Пожарное и аварийно спасательное оборудование: классификация, 
назначение, виды 

13. Немеханизированный аварийно-спасательный инструмент. 
Назначение, классификация, устройство, область применения. 

14. Механизированный аварийно-спасательный инструмент. 
Назначение, классификация, устройство, область применения.  

15. Ручные пожарные лестницы: назначение, виды, устройство, 
технические характеристики.  
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16. Классификация и назначение пожарных рукавов: классификация, 
назначение, устройство.  

17. Всасывающие и напорные рукава: классификация, назначение, 
устройство.  

18. Рукавная арматура: классификация, назначение, устройство.  
19. Пожарные стволы: классификация, назначение и устройство.  
20. Современные пожарные стволы и их технические характеристики.  
21. Пожарные гидранты и колонки: назначение виды, устройство, 

работа.  
22. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре: 

классификация, назначение. 
23. Веревка пожарная спасательная (ВПС): классификация, назначение и 

устройство. 
24. Устройство спасательное прыжковое (УСП): классификация, 

назначение и устройство.  
25. Полотно спасательное натяжное (ПСН): классификация, назначение 

и устройство. 
26. Устройство спасательное прыжковое пневматическое (УСПП): 

классификация, назначение и устройство.  
27. Устройство рукавное пожарное спасательное (УСРП): 

классификация, назначение и устройство. 
28. Устройство канатно-спускное пожарное (УКСП): классификация, 

назначение и устройство. 
29. Виды групповых, индивидуальных спасательных устройств, 

назначение, тактико-технические характеристики, область применения.  
30. Виды канатно-спусковых устройств, назначение, тактико-

технические характеристики, область применения.  
31. Требования к спасательным средствам.  
32. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения.  
33. Требования и состав комплекта инструмента для резки 

электрических проводов.  
34. Приборы и аппараты для получения воздушно механической пены. 

35. Воздушно-механическая пена: назначение, параметры и механизм 
формирования.  

36. Пеносмесители: назначение, виды, устройство, принцип действия и 
техническая характеристика.  

37. Дозирующие вставки: назначение, виды, устройство, принцип 
действия и техническая характеристика. 
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38. Стволы воздушно-пенные и пеногенераторы: назначение, 
устройство, принцип действия, характеристики.  

39. Пеносливные и пенообразующие устройства: назначение, виды, 
технические характеристики.  

40. Принципиальная схема навесного передвижного лафетного ствола: 
назначение, виды, устройство, принцип действия и техническая характеристика. 

41. Комбинированные высокопроизводительные стволы, мониторы: 

назначение, виды, устройство, принцип действия и техническая характеристика. 
42. Материаловедение в пожарной технике: основные виды материалов, 

применяемых в пожарной охране, их свойства.  
43. Цветные металлы, применяемые в пожарной технике и их свойства. 

Классификация, маркировка, свойства и область применения в пожарной 
технике сплавов цветных металлов.  

44. Сущность явления коррозии, ее виды и формы. Способы защиты 
металлов от коррозии. 

45. Резина: ее состав, свойства и применение.  
46. Пластмассы: их виды, свойства и применение.  
47. Вспомогательные материалы: стекло, древесина, лакокрасочные 

материалы и т.п.  

 

ТЕМА 3. Эксплуатация пожарно-технического вооружения  

48. Эксплуатация ПТВ. Возможные неисправности и способы их 
устранения. Требования охраны труда. 

49. Эксплуатация специальной защитная одежда и снаряжение 
пожарных. 

50. Эксплуатация специальной защитная одежда: от повышенных 
тепловых воздействий, изолирующего типа.  

51. Эксплуатация средств защиты головы, рук, ног. 
52. Эксплуатация снаряжения пожарного: спасательный пояс, карабин, 

кобура с поясным топором. Испытание снаряжения. Тестирование боевой 
одежды. 

53. Эксплуатация пожарного и аварийно спасательное оборудования. 
54. Эксплуатация немеханизированного и механизированного аварийно-

спасательного инструмента, область применения, техническое обслуживание при 
эксплуатации.  

55. Эксплуатация ручных пожарных лестниц: Сроки и порядок 
испытания.  

56. Эксплуатация пожарных рукавов. Всасывающие и напорные рукава: 
техническое обслуживание и методы испытаний.  
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57. Нормативные документы, регламентирующие требования по 
эксплуатации пожарных рукавов.  

58. Эксплуатация рукавной арматуры: порядок использования.  
59. Эксплуатация пожарных стволов: техническое обслуживание и 

методы испытаний.  
60. Эксплуатация пожарных гидрантов и колонок: работа и порядок 

использования.  
61. Техническое обслуживание пожарных колонок и гидрантов, 

возможные неисправности и их устранение.  
62. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время. 
63. Эксплуатация средств индивидуальной защиты и спасения людей 

при пожаре. 
64. Эксплуатация веревок пожарно-спасательных (ВПС),  
65. Эксплуатация устройств спасательных прыжковых (УСП),  
66. Эксплуатация полотна спасательного натяжного (ПСН),  
67. Эксплуатация устройств спасательных прыжковых пневматических 

(УСПП),  
68. Эксплуатация устройства рукавное пожарное спасательное (УСРП),  
69. Эксплуатация устройства канатно-спускное пожарное (УКСП).  
70. Порядок технического освидетельствования спасательных средств. 
71. Методы проверки технического состояния перед заступлением на 

дежурство, использованием, обслуживание и хранение. Ведение служебной 
документации.  

72. Эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения.  

73. Комплект инструмента для резки электрических проводов. 
Назначение, порядок использования, сроки испытания, техническое 
обслуживание, эксплуатация. 

74. Эксплуатация приборов и аппараты для получения воздушно 
механической пены. 

75. Эксплуатация пеносмесителей: возможные неисправности и их 
устранение. Проверка работоспособности пеносмесителей. Дозирующие вставки.  

76. Эксплуатация стволов воздушно-пенных и пеногенераторов. 
Неисправности при работе с воздушно-пенными стволами и пеногенераторами.  

77. Эксплуатация пеносливных и пенообразующих устройств: порядок 
применения и техническое обслуживание.  

78. Эксплуатация навесного передвижного лафетного ствола. 
Комбинированные высокопроизводительные стволы, мониторы. 
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79. Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны, 
вспомогательного оборудования и инструмента: 

80. Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны и 
помещений пожарной части; 

81. Требования охраны труда при эксплуатации специальной защитной 
одежды и снаряжения пожарного;  

82. Правила охраны труда при работе с немеханизированным и 
механизированным инструментом. 

83. Правила охраны труда при работе с ручными лестницами.  
84. Правила охраны труда при работе пожарными рукавами и с 

гидравлическим оборудованием.  
85. Правила охраны труда при работе с пожарными колонками и 

гидрантами.  
86. Требования охраны труда при эксплуатации спасательных средств 

87. Порядок и правила безотказной работы с пожарно-техническим 
вооружением. 

ТЕМА 4. Тенденции развития пожарно-технического вооружения. 
88. Новые конструктивные решения и материалы, применяемые в созда-

нии современных образцов пожарно-технического вооружения.  
89. Направления развития пожарно-технического вооружения: привод 

инструмента, насосы, многофункциональные устройства, использование совре-
менных средств контроля за пожарными. 

 

Примерный билет зачета 

Уральский  
институт  

ГПС МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина Эксплуатация 
пожарно-технического 

вооружения  

Утверждаю 

Зам. начальника кафедры 

полковник вн. службы 

                  В.В. Крудышев 

«   » _______ 20    г. 

1. Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию ПТВ в 
подразделениях МЧС России. 

2. Эксплуатация пеносмесителей: возможные неисправности и их 
устранение. Проверка работоспособности пеносмесителей. Дозирующие 
вставки. 

 

Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками. 
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«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа форми-
рования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность 
и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при проме-
жуточной аттестации по дисциплине «Эксплуатация пожарно-технического воо-
ружения» приведены в таблице.  

 
№  Показатели для оценки от-

вета на зачете  
Показатели достижения 
планируемого уровня ком-
петенций  

Коды 
компе-
тенций  

Шкала оцени-
вания  

1  не раскрыто основное 
содержание учебного мате-
риала дисциплины; 

 

обучающийся частично 
владеет основными понятиями 
и слабо ориентируется в нор-
мативных документах. 
обучающийся показывает 
плохие результаты саморазви-
тия; 
обучающийся не знает ос-
новные закономерности при 
организации и эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
обучающийся имеет час-
тичное представление об уст-
ройстве пожарной и аварийно-

спасательной техники, прин-
ципах работы основных узлов 
и агрегатов, а также сроках 

проведения ТО и ремонта по-
жарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

 

Оценка  
«Не зачтено» 

 

2  раскрыто основное со-
держание учебного материа-
ла;
допущены один – два 
недочета при освещении ос-
новного содержания ответа, 
исправленные по замечанию 
преподавателя; 

продемонстрировано 

обучающийся уверенно 
владеет основными понятиями 
и терминами в области конст-
рукции транспортных средств. 
обучающийся показывает 
хорошие результаты самораз-
вития; 
обучающийся знает ос-
новные закономерности при 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

Оценка  
«Зачтено» 
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умение самостоятельно ра-
ботать с нормативными до-
кументами, способность их 
анализировать и правильно 
применять для принятия ре-
шения. 
 

организации и эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
обучающийся знает уст-
ройство пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
принцип работы основных уз-
лов и агрегатов, а также сроки 

проведения ТО и ремонта по-
жарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

1. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС 
России, 2015. – 580 с. 

2. Пожарная техника: учебник в двух частях / А. И. Преснов и др. – 

СПб. : Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2016. – 756 с. 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
4. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 

Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

5. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении 
Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны». 

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536 «Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

7. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53253 – 

2009. Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. 
Методы испытаний. 

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53252 – 

2009. Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Мето-
ды испытаний. 
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9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53250 – 

2009. Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. 
Методы испытаний. 

10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53279 – 

2009. Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний. 

11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53275 – 

2019. Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические тре-
бования. Методы испытаний. 

12. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53273 – 

2009. Техника пожарная. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Об-
щие технические требования. Методы испытаний. 

13. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53272 – 

2009. Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний. 

14. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53271 – 

2009. Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний.  

15. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53269 – 

2019. Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Ме-
тоды испытаний. 

16. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53268 – 

2009. Техника пожарная пояса пожарные спасательные. Общие технические тре-
бования. Методы испытаний. 

17. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53267 – 

2019. Техника пожарная карабин пожарный. Общие технические требования. 
Методы испытаний.  

18. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53266 – 

2019. Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 

19. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53265 – 

2019. Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Об-
щие технические требования. Методы испытаний. 

20. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53264 – 

2019. Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний. 

21. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53251 – 

2009. Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний. 
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22. Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 53249 – 

2009. Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний. 

23. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50982 – 

2019. Техника пожарная инструмент для проведения специальных работ на по-
жарах. Общие технические требования. Методы испытаний. 

24. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52283 – 

2019. Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 

25. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, исполь-
зуемые в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003), утв. Приказом Минэнерго 
№ 261 от 30.06.2003. 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И  
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Информационно-справочная система «Консультант-плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспектиро-
вать материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, принимать 
участие в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекомен-
дуемой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке 
сообщений, докладов, рефератов. 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
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Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении науч-
ных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятель-
ных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и отработки 
практических навыков. Макет легкового автомобиля.  

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и тематические 
планы по образовательным программам сокращенного обучения на особый 
период времени 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
являются: формирование современной языковой личности с высокой общей 
речевой культурой, владеющей нормами устного и письменного литературного 
языка, а также умеющей эффективно применять техники общения в различных 
коммуникативных ситуациях 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

 сформировать системный взгляд на язык как социальное явление;  
 выработать умение грамотно строить языковое общение, различать и 

умело использовать стилистическое богатство русского языка; 
 научить создавать, находить, анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию учебного, научного и профессионального характера; 
 сформировать умения самостоятельно создавать профессионально 

значимые речевые произведения (письменные, устные); 
 научить логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 сформировать системный взгляд на ценностные нормы, регулирующие 
речевое поведение обучаемых; 

 содействовать воспитанию личной и социальной ответственности 
каждого обучающегося за состояние речевой культуры того коллектива, где он 
живёт, учится и работает; 

 воспитать готовность к межкультурной коммуникации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результат освоения 

образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.2 Способность 
осуществлять 
коммуникацию на 
иностранном и 
русском языке в 
устной и письменной 
форме, осуществлять 
эффективное деловое 
общение  

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

Знать: роль и место лингвистических знаний в общей 
системе знаний; нормы, регулирующие речевое поведение 
в различных сферах профессиональной деятельности, 
лингвокультурные аспекты речевого взаимодействия и 
правила речевого этикета; основные особенности 
функционально-стилевой дифференциации текстов; нормы 
и правила использования языковых единиц в разных 
стилях; способы и виды делового коммуникативного 
воздействия, основы взаимодействия сотрудников МЧС 
России со СМИ. 
Уметь: мотивированно отбирать языковой материал в 
соответствии с различными видами речевого общения; 
оценивать коммуникативное поведение и речевое 
произведение в разных сферах общения; создавать 
профессионально значимые речевые произведения 
(письменные, устные); 
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обоснованно выбирать языковые единицы для достижения 
профессиональных целей, а также опознавать 
стилистические ошибки в своей речи и речи окружающих; 
составлять и редактировать профессиональные тексты 
заданного стиля и жанра. 
Владеть: навыками выбора стратегии речевого 
взаимодействия в различных сферах профессиональной 
деятельности; готовностью к межкультурной 
коммуникации; готовы нести личную и социальную 
ответственность за состояние речевой культуры в 
профессиональной среде; навыками логически верного, 
аргументированного и ясного построения устной и 
письменной речи; навыками речевой деятельности 
применительно к сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации; основами публичной речи; подготовки 
текстовых документов в управленческой деятельности 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень - 

бакалавриата) 
 

Пререквизиты - 

Кореквизиты Иностранный язык 

Постревизиты Психология и социология, Правоведение, Менеджмент 
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4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 

108 20 108 - 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

62,25 20 10,25 - 

3 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

30 - 92 - 

4 Контроль 15,75  5,75  

 

Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов 
Формы контроля  

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 р

ук
ов

од
ст

во
м 

пр
еп

од
ав

ат
ел

я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

  

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Ре
фе

ра
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Язык и его свойства 10 6 2  4        4 

в т.ч. часов в инт. форме     2         

2 
Культура речевого 
общения 

14 8 2  6 
 

      6 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   4         

3 
Нормативный аспект 
культуры речи 

22 14 2  12 
 

      8 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   4         

4 

Функциональные 
стили русского 
литературного языка 

22 16 2  14 

 

      6 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   4         

5 
Основы ораторского 
искусства 

20 14 2  12 
 

      6 
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в т.ч. часов в инт. форме 4 4   6         

Контроль самостоятельной 
работы 

2     
 

2       

 Консультация 2        2     

 Контроль 16 16       0,25   1 15,75 

 Итого по 
дисциплине 

108 62,25 10  48 
 

2  2,25    45,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме 20 20   20         

 

Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов 
Формы контроля  

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 р

ук
ов

од
ст

во
м 

пр
еп

од
ав

ат
ел

я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

  

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Ре
фе

ра
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Язык и его свойства 6 2 2          4 

в т.ч. часов в инт. форме              

2 
Культура речевого 
общения 

8     
 

      8 

в т.ч. часов в инт. форме              

3 
Нормативный аспект 
культуры речи 

16 2   2 
 

      14 

в т.ч. часов в инт. форме              

4 

Функциональные 
стили русского 
литературного языка 

16 2   2 

 

      14 

в т.ч. часов в инт. форме              

5 
Основы ораторского 
искусства 

18 2   2 
 

      16 

в т.ч. часов в инт. форме              

 Консультация 2        2     

 Контроль 6 6       0,25  1  5,75 

 Итого по 
дисциплине 

72 10,25 2  6 
 

  2,25    61,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме              
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Язык и его свойства 

Предмет курса и его задачи. Особенности современной языковой 
ситуации. Язык как знаковая система. Единицы языка. Функции языка. Уровни 
владения языком. Формы существования языка. Литературный и национальный 
язык. Государственная политика в области русского языка. Значение владения 
грамотной речью для сотрудника МЧС России. 

Язык и речь. Характерные особенности языка и речи. Виды речи. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. 
Культура речи как показатель культуры личности и нации в целом. Уровни 
культуры речи. Обусловленность языковых явлений экстралингвистическими 
факторами. Отражение языковой картины мира в менталитете народа. 
Устойчивые выражения: фразеологизмы, пословицы, поговорки. 

Тема 2. Культура речевого общения 

Понятия «общение», «коммуникация», их сходства и отличия. Основные 
единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие. Организация вербального взаимодействия. Структура 
коммуникативной ситуации. Коммуникативные профессиональные ситуации в 
деятельности сотрудников МЧС России. Коммуникативный портрет  
конкурентоспособного специалиста. 

Учение о коммуникативных качествах речи. Понятие хорошей речи. 
Правильность речи. Предметная и понятийная точность. Логичность 
предметная и логичность понятийная. Чистота речи. Возможные нарушения 
чистоты речи. Уместность как одно из главных качеств речи. Условия ясности 
и доступности речи. Выразительные средства языка. Средства выразительности 
речи: риторические фигуры и тропы. Основные источники языкового богатства.  

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Функции речевого 
этикета. Факторы, влияющие на выбор этикетной формулы. Основные 
этикетные ошибки. Национальные особенности речевого этикета. 

Тема 3. Нормативный аспект культуры речи 

Понятие языковой нормы. Литературный язык как высшая форма 
национального языка, основные признаки литературного языка. Различные 
трактовки понятия нормы. Характерные признаки литературной нормы. 
Соотношение стилистических, коммуникативных и языковых норм. 
Динамическая теория нормы. Вариантность, типология вариантов 
литературной, диалектной, стилистической нормы. Словари и справочники как 
форма кодификации. 

Понятие об орфоэпии. Русское литературное произношение в его 
историческом развитии. Колебания норм произношения гласных и согласных 
звуков. Природа русского ударения: особенности ударения в русском языке, 
причины его изменения и колебания. Личный словарь правильности. 
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Слово и его значения. Смысловая точность речи. Лексические нормы 
СРЛЯ. Системные отношения в лексике. Стилистически оправданное и 
неоправданное употребление синонимов, антонимов, паронимов, омонимов и 
полисемантов. Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная 
окраска лексики. Использование лексики ограниченной сферы 
распространения. Использование заимствованной лексики. 

Нормы морфологии. Виды грамматических норм. Трудности в 
употреблении имен существительных. Склонение фамилий. Особенности 
образования и употребления форм степеней сравнения имен прилагательных. 

Трудности употребления числительных. Речевые недочеты, вызванные 
употреблением местоимений. Трудности в употреблении глагольных форм. 
Нормы синтаксиса. Варианты координации главных членов предложения. 
Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. 
Варианты форм, связанные с управлением. 

Русская орфография: нормы и варианты, правила и исключения, 
принципы и тенденции. Пунктуация как показатель речевой культуры. 

Тема 4. Функциональные стили русского литературного языка 

Функциональная дифференциация СРЛЯ. Задачи функциональной 
стилистики. Понятие функционального стиля, стилевых черт и стилистической 
нормы. Ключевые стилеобразующие факторы. Основание классификации 
функциональных стилей. 

Разграничение книжных и разговорного стилей речи. Стилевой статус 
художественной речи. Соотнесение понятия «литературный язык» и «язык 
художественной литературы». Основные черты художественного текста.  

Соотношение понятий «разговорный стиль» и «разговорная речь». 
Экстралингвистические признаки разговорной речи: спонтанность, 
неофициальность, непосредственность. Общие языковые особенности 
разговорной речи. 

Общая характеристика научного стиля речи. Общие принципы написания 
научных статей и составления тезисов. Правила цитирования и оформления 
библиографических ссылок. Составление научных аннотаций текстов. Научные 
тексты профессиональной направленности. 

Аргументированность речи. Виды аргументов. Структурно-логические 
модели построения научного текста. 

Общая характеристика официально-делового стиля. Документирование 
информации. Формуляр и реквизит документа. Специфика норм составления 
приказов, характеристик, деловых писем в сферах деятельности МЧС России. 
Составление рапортов, объяснительных и докладных записок. 

Общая характеристика публицистического стиля речи: 
экстралингвистические стилеобразующие факторы, цели и задачи, 
специфические черты и текстовые нормы. Газетный подстиль и его жанры: 
статья, репортаж, очерк, интервью. Композиция текста и средства воздействия на 
читателя. Взаимодействие сотрудников МЧС России с представителями прессы. 
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Тема 5. Основы ораторского искусства 

Основы риторики. Основные составляющие ораторского искусства. 
Выступление как разновидность ораторской прозы. Способы диалогизации 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Установление контакта с аудиторией. 
Понятие невербальных средств общения. Риторические традиции в России. 

Стратегия и тактика спора. Речевые, логические и психологические 
приемы полемики. Теория аргументации. Виды аргументов. Типы вопросов. 

Корректное выражение замечаний на примере взаимодействия с 
представителями средств массовой информации. Убеждение как способ 
коммуникативного воздействия. Роль убеждения в процессе публичного 
выступления. Методы убеждения. Виды воздействий. Убеждение и 
компромисс. Пропаганда пожаробезопасного способа жизнедеятельности. 

Понятие текста и его основные категории: целостность, связность, 
логичность, завершенность. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление 
публичного выступления. Риторические фигуры и тропы. 

Особенности служебно-делового общения и его виды. Деловая беседа. 
Деловое совещание. Телефонный разговор. Речевые коммуникации в деловых 
переговорах. Правила организации и проведения устной деловой 
коммуникации. Оценка результатов деловой коммуникации. Барьеры общения. 

Стратегия и тактика спора. Речевые, логические и психологические приемы 
полемики. Теория аргументации. Виды аргументов. 

Устное публичное выступление убеждающего и агитационного 
характера. Экстралингвистические признаки устной речи: подготовленность - 

спонтанность, официальность -неофициальность, опосредованность - 

непосредственность. Устное публичное выступление. Контакт с аудиторией. 
Коммуникативное состояние говорящего. Контактоустанавливающие речевые 
действия. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические 

указания и варианты контрольной работы для слушателей заочной формы 
обучения Уральского института ГПС МЧС России. Направление подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

сост. Ю.В. Ферапонтова – Екатеринбург : ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2021. – 45 с. - Режим доступа: http: // 10.97.170.7. 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации по дисциплине. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов / сост. Ю.В. Ферапонтова. – 

Екатеринбург : ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 19 с. – 

Режим доступа: http: //10.97.170.7. 
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по подготовке к зачету. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов / сост. Ю.В. Ферапонтова. – Екатеринбург : 
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ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 17 с. - Режим доступа: 
http: // 10.97.170.7. 

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы. Направление подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

сост. Ю.В. Ферапонтова. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 
2021. – 48 с. - Режим доступа: http: //10.97.170.7. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УК-4 

 

Уровни Оценочные средства 

базовый Контроль самостоятельной работы, реферат, зачет с 
оценкой 

 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 
контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

1 2 
Контрольная 

работа 

Вопросы контрольной работы 

1. Понятие культуры речи. Язык и речь. Основные единицы языка. 
2. Понятие литературного языка.  
3. Признаки литературного языка. 
4. Языковая норма, её признаки и варианты. Три степени 
нормативности. 
5. Акцентологические нормы. 
6. Особенности и функции русского словесного ударения. 
7. Орфоэпия как раздел языкознания. Орфоэпические нормы. 
8. Особенности произношения отдельных грамматических форм и 
сочетаний букв. 
9. Лексические нормы. Лексико-фразеологическая норма. 
10. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

11. Лексические ошибки, способы их исправления. 
12. Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова. 
13. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании. 
14. Синтаксические нормы. 
15. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Критерии оценки контрольной работы 

Отлично (оценка «5») – знает понятия «культура речи», «речевая 
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норма», «коммуникативные качества речи», «литературный язык» умеет 
их интерпретировать; знает литературные нормы русского 
литературного языка и успешно их применяет для решения практических 
задач, умеет составлять тексты заданного стиля и жанра с соблюдение 
норм современного русского литературного языка. 

Хорошо (оценка «4») – знает понятия «культура речи», «речевая 
норма», «коммуникативные качества речи», «литературный язык», но 
испытывает затруднения при их интерпретации; знает литературные 
нормы русского литературного языка, но допускает ошибки при решении 
практических задач (допущены одна – две негрубые ошибки), при 
составлении текстов заданного стиля и жанра допускает нарушение норм 
современного русского литературного языка (допущено не более 3 
ошибок). 

Удовлетворительно (оценка «3») – в целом знает понятия «культура 
речи», «речевая норма», «коммуникативные качества речи», 
«литературный язык», но не умеет их интерпретировать; допускает 
ошибки при решении практических задач на знание литературной нормы 
современного русского языка, испытывает затруднения при составлении 
текстов заданного стиля и жанра, допускает нарушения норм 
современного русского литературного языка. 

Неудовлетворительно (оценка «2») – не показано знание, умение и 
владение навыками применения норм современного русского 
литературного языка при решении практических задач, не владеет 
навыками составления текстов заданного стиля и жанра. 

Реферат Перечень рекомендуемых тем рефератов 

1. Взаимосвязи языка, речи  и мышления 

2. Риторика и культура речи в речи сотрудника МЧС России 

3. Стилистика и культура речи 

4. Активное слушание, способы обработки служебной информации 

5. Совершенствование речевых навыков сотрудниками МЧС России 

6. Коммуникативные качества речи. Точность речи 

7. Коммуникативные качества речи. Логичность речи 

8. Коммуникативные качества речи. Чистота речи 

9. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи 

10. Коммуникативные качества речи. Богатство речи 

11. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи 

12. Коммуникативные качества речи. Уместность речи 

13. Изобразительно – выразительные средства языка. Тропы и 
стилистические фигуры 

14. Условия общения и причины коммуникативных неудач в 
профессиональной деятельности сотрудника МЧС России 

15. Барьеры общения среди сотрудников силовых ведомств и другими 
коммуникантами 

16. Речевая агрессия в коммуникативных ситуациях деятельности 
силовых структур и приемы ее преодоления 

17. Роль невербальных компонентов в речевом общении сотрудников 
ГПС МЧС России 

18. Речевой этикет в сфере деятельности МЧС России, его основные 
функции и правила 

19. Конфликты и способы их преодоления 

20. Защита от скрытого манипулирования 

21. Нормативный аспект культуры речи. Типология норм 
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22. Норма в терминологии. Виды терминосистем 

23. Разговорная речь как особая речевая система 

24. Средства массовой информации и культура речи 

25. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык 
художественной литературы». Правомерность понятия «художественный 
стиль» 

26. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы 
орфографии, понятие «орфограммы», основные принципы орфографии) 

27. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три 
принципа пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные 
и факультативные) 

28. Деловая беседа (цели, задачи, виды, структура) в структуре 
управленческой деятельности сотрудников МЧС России 

29. Деловое совещание (цели, задачи, факторы успеха) в структуре 
управленческой деятельности сотрудников МЧС России 

30. Клише, штампы в русском языке и речи сотрудников МЧС России 

31. Особенности телефонного разговора 

32. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология» 

33. Новые тенденции в практике русского делового письма 

34. Культура дискутивно-полемической речи 

35. Дейл Карнеги. Как выступать публично 

36. Опровержение доводов оппонента 

37. Принципы и правила ведения спора 

38. Дискуссия в ситуациях делового общения 

39. Уловки в споре 

40. Словари и справочники – наши помощники 

41. Почему мы так говорим (из истории слов и выражений) 
42. Культура поведения, культура речи и речевой этикет 

43. Роль языка в средствах массовой коммуникации 

44. Своеобразие языка телевидения как средства массовой 
коммуникации 

45. Специфика публицистических текстов о деятельности МЧС России 

46. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации 

47. Иноязычные слова: обогащение или оскудение? 

48. О «черных» словах и жаргонизмах 

49. Речевые приемы пропаганды пожаробезопасного образа жизни 

50. Селекторное совещание как специфический вид деловой 
коммуникации 

51. Этика делового общения: руководители и подчинённые 

52. Секреты делового общения и культурная грамотность 

53. Телефон как средство делового общения 

54. Искусство составления деловых писем 

55. Основные особенности речи делового человека 

56. Культура передачи информации о пожарной безопасности в 
блогосфере 

57. Информирование населения о пожарной безопасности в интернете 

58. Структура ведомственных сайтов МЧС России 

59. Имидж делового человека и пути его формирования 

60. Воздействующая сила публицистических материалов о 
героической работе пожарных 

Критерии оценки рефератов 
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Критерии оценивания выступления на защите реферата 

Отлично (оценка «5») – выступление содержательно и логически 
встроено; в выступлении обоснована актуальность проблемы; 
выступающим приведены аргументы (примеры), подтверждающие тезис; 
выступающий владеет техникой речи, использует приемы привлечения 
внимания аудитории, соблюдает регламент, на вопросы отвечает четко, 
иллюстрируя ответы примерами. 

Хорошо (оценка «4») – выступление содержательно встроено, но 
содержит логические неточности; в выступлении обоснована 
актуальность проблемы; тезис частично иллюстрируется примерами; 
выступающий владеет техникой речи, частично использует приемы 
привлечения внимания аудитории, соблюдает регламент, на вопросы 
отвечает четко, частично иллюстрируя ответы примерами. 

Удовлетворительно (оценка «3») – выступление содержательно 
встроено, но содержит логические неточности; в выступлении частично 
обоснована актуальность проблемы; тезис не иллюстрируется 
примерами; выступающий частично владеет техникой речи, не 
использует приемы привлечения внимания аудитории, соблюдает 
регламент, на вопросы отвечает нечетко, не иллюстрирует ответы 
примерами. 

Неудовлетворительно (оценка «2») – выступление содержательно и 
логически не встроено; в выступлении не обоснована актуальность 
проблемы; выступающим не приведены аргументы (примеры), 
выступающий частично владеет техникой речи, не использует приемы 
привлечения внимания аудитории, не соблюдает регламент, на вопросы 
не отвечает. 

Критерии оценивания текста реферата 

Отлично (оценка «5») – текст реферата содержательно и 
логически выстроен; структура реферата соблюдена (обозначена 
проблема и обоснована ее актуальность, сделан анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы); текст реферата содержит цитаты из 
прочитанных научных текстов, содержит примеры полученные в ходе 
самостоятельных наблюдений и анализа первоисточников; тема раскрыта 
полностью, выдержан объем; текст содержит достаточное количество 
ссылок на использованные источники; оформление реферата 
соответствует требованиям. 

Хорошо (оценка «4») – текст реферата содержательно и логически 
выстроен; структура реферата соблюдена, но при этом допущены 
недочеты или имеются неточности в изложении материала или 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; текст реферата 
содержит цитаты из прочитанных научных текстов, содержит примеры 
из прочитанной литературы; текст не содержит ссылок на 
использованные источники; не выдержан объем реферата; основные 
требования к оформлению реферата выполнены. 

Удовлетворительно (оценка «3») – текст реферата содержательно и 
логически не выстроен, допущены фактические ошибки в содержании 
реферата; структура реферата не соблюдена в полном объеме (тема 
освещена лишь частично, отсутствуют выводы, объем реферата выдержан 
более чем на 50 %); текст реферата не содержит цитат из прочитанных 
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научных текстов, в тексте не приведены примеры из прочитанной 
литературы; текст не содержит ссылок на использованные источники; в 
оформлении реферата допускаются ошибки.  

Неудовлетворительно (оценка «2») – текст реферата содержательно 
и логически не выстроен, тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы; структура реферата не соблюдена 
в полном объеме; текст реферата не содержит цитат из прочитанных 
научных текстов, в тексте не приведены примеры из прочитанной 
литературы; текст не содержит ссылок на использованные источники, 
оформление реферата не соответствует требованиям. 

Контроль 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для контроля самостоятельной работы 

1. Язык и речь. Отличительные черты языка и речи. Функции языка. 
2. Общение и коммуникация. Коммуникативные качества речи. 
3. Нормы современного русского литературного языка. 
4. Функционально-стилевые разновидности текста. Стилистический 
анализ текста 

5. Риторика. Подготовка публичных выступлений. Приемы поддержания 

и привлечения внимания. 
Критерии оценивания контроля самостоятельной работы 

Отлично (оценка «5») – полный и правильный ответ на теоретические 
вопросы, успешное решение практических лингвистических задач с 
необходимыми пояснениями.  
Хорошо (оценка «4») – недостаточно полный ответ на теоретические 
вопросы; допущены несущественные ошибки в использовании 
терминологии и при решении лингвистических задач. 
Удовлетворительно (оценка «3») – в целом ответ на теоретические 
вопросы отражает фрагментарное понимание студентом выносимых тем 
на проверку. Допущены ошибки при решении лингвистических задач, 
исправленные после наводящих вопросов. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – ответы на теоретические вопросы 
отражают незнание студентом выносимых тем на проверку. Студент не 
владеет навыками применения лингвистических знаний при решении 
практических задач. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Примеры форм контроля Примерные варианты наполнения 
фондов оценочных средств 

Круглый стол. Диспут. 
Дискуссия. 

Тематика: 
1. Язык и речь. Функции языка. 
2. Коммуникативные качества речи  
3. Речевой этикет  
4. Языковая норма, ее роль в функционировании 
современного литературного языка  

Критерии оценки.  
Отлично (оценка «5») – демонстрирует полное 
понимание обсуждаемой проблемы, высказывает 
собственное суждение по вопросу, 
аргументировано отвечает на вопросы участников, 
соблюдает регламент выступления. 
Хорошо (оценка «4») – понимает суть 
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Примеры форм контроля Примерные варианты наполнения 
фондов оценочных средств 

рассматриваемой проблемы, может высказать 
типовое суждение по вопросу, отвечает на вопросы 
участников, однако выступление носит затянутый 
или не аргументированный характер. 
Удовлетворительно (оценка «3») – принимает 
участие в обсуждении, однако собственного 
мнения по вопросу не высказывает, либо 
высказывает мнение, не отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – не принимает 
участия в обсуждении 

Деловые, ролевые игры Тематика: 
1. Официально-деловой стиль 

2. Публицистический стиль 

3. Ведение деловых бесед и переговоров 

4. Переход от письменных текстов к устным: 
защита рефератов 

Критерии оценки.  
Отлично (оценка «5») – принимает активное 
участие в работе группы, предлагает собственные 
варианты решения проблемы, выступает от имени 
группы с рекомендациями по рассматриваемой 
проблеме либо дополняет ответчика; 
демонстрирует предварительную 
информационную готовность в игре.  

Хорошо (оценка «4») – принимает активное 
участие в работе группы, участвует в обсуждениях, 
высказывает типовые рекомендации по 
рассматриваемой проблеме, готовит возражения 
оппонентам, однако сам не выступает и не 
дополняет ответчика; демонстрирует 
информационную готовность к игре.  

Удовлетворительно (оценка «3») – принимает 
участие в обсуждении, однако собственной точки 
зрения не высказывает, не может сформулировать 
ответов на возражения оппонентов, не выступает 
от имени рабочей группы и не дополняет 
ответчика; демонстрирует слабую 
информационную подготовленность к игре.  

Неудовлетворительно (оценка «2») – принимает 
участие в работе группы, однако предлагает не 
аргументированные, не подкрепленные 
фактическими данными решения; демонстрирует 
слабую информационную готовность или не 
принимает участия в работе группы, не 
высказывает никаких суждений, не выступает от 
имени группы; демонстрирует полную 
неосведомленность по сути изучаемой проблемы. 

2. Промежуточная аттестация  
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Примеры 
форм 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 

средств 

Зачет с 
оценкой 

Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету 

Тема 1. Язык и его свойства 

1. Язык как знаковая система. 
2. Русский язык на рубеже веков. Новые явления в современном русском 
литературном языке. 
3. Основные уровни в системе языка. 
4. Язык как отражение менталитета нации. 
5. Структура национального языка. 
6. Литературный язык как высшая форма национального языка. Содержание 
и соотношение понятий «язык», «литературный язык», «современный 
литературный язык». 
7. Литературный язык как основа государственного языка. 
8. Соотношение понятий «язык» и «речь», функции языка и речи. 
9. Виды речи: описание, повествование, рассуждение. 
10. Формы речи – устная и письменная: особенности, сравнение, 
функции. 
Тема 2. Культура речевого общения 

11. Определение понятия «культура речи». Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты речи. 
12. Соотношение понятий «общение» и «коммуникация», функции 
общения и коммуникации. 
13. Речевое общение. Речевое взаимодействие и его эффективность 

14. Структура коммуникативной ситуации. 
15. Монолог, диалог, полилог. 
16. Коммуникативные качества речи и их взаимосвязь. 
17. Средства выразительности речи – риторические фигуры и тропы. 
18. Основные понятия этикета. 
19. Особенности русского речевого этикета. 
20. Речевые дистанции и табу. 
Тема 3. Нормативный аспект культуры речи 

21. Языковая норма и ее особенности. Виды языковых норм. 
Историческая изменчивость и вариативность норм. 
22. Определение понятия «орфоэпические нормы современного 
литературного языка». Основные правила современной русской орфоэпии. 
23. Частные правила современной русской орфоэпии. Тенденции 
изменения современных произносительных норм. 
24. Определение понятия «акцентологические нормы современного 
литературного языка». Особенности русского ударения. 
25. Определение понятия «грамматические нормы современного 
литературного языка». Основные виды грамматических ошибок. 
26. Определение понятия «лексические нормы современного 
литературного языка». Основные виды лексических ошибок. 
27. Виды словарей, особенности составления и понимания словарных 
статей. 
Тема 4. Функциональные стили русского литературного языка 

28. Понятие текста. 
29. Стилистика. Стилеобразующие факторы. 
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30. Общая характеристика функциональных стилей. 
31. Научный стиль речи. 
32. Официально-деловой стиль речи. 
33. Публицистический стиль речи. 
34. Разговорный стиль речи. 
Тема 5. Основы ораторского искусства 

35. Публичная речь. Риторические приемы и принципы построения 
публичной речи. 
36. Этапы подготовки к публичному выступлению. 
37. Оратор и аудитория – приемы эффективного взаимодействия. 
38. Правила выступления перед аудиторией. 
39. Приемы воздействия на слушателя. 
40. Эффективность слушания. 

41. Понятие спора. Виды споров, требования к ним. 
42. Правила телефонного делового общения. 
43. Научное выступление перед аудиторией, виды докладов и 
презентаций. 
44. Требования к речевой коммуникации в деловой среде. Деловая 
беседа. Деловое совещание. 
Практические задания 

1. Анализ словарной статьи. 
2. Расстановка и комментарий вариантов ударений в словоформах. 
3. Определение и комментарий лексических ошибок. 
4. Определение и комментарий морфологических ошибок. 
5. Определение и комментарий синтаксических ошибок. 
6. Определение и комментарий орфографических и пунктуационных 
ошибок. 
7. Функциональный анализ публицистического текста. 
8. Функциональный анализ официально-делового текста. 
9. Функциональный анализ научного текста. 
10. Написание в соответствии с ведомственными нормами 
делопроизводства текста объяснительной (докладной) записки. 
11. Написание в соответствии с ведомственными нормами 
делопроизводства текста характеристики. 
12. Написание в соответствии с ведомственными нормами 
делопроизводства текста приказа. 
13. Написание в соответствии с ведомственными нормами 
делопроизводства текста делового письма. 
14. Составление аннотации научного текста. 
15. Написание научной статьи профессиональной тематики. 
16. Написание публицистической статьи профессиональной тематики. 
17. Составление текста публичного выступления профессиональной 
тематики. 
 

Примерный вариант билета: 
 

 

 
ФГБОУ ВО 

Уральский институт 
ГПС МЧС России 

Кафедра сервис безопасности 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

Билет №1 

Начальник 
кафедры 

И.О. Фамилия 

«__»______2021 г. 
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1. Язык как знаковая система 

 

2. Расстановка и комментарий вариантов ударений в словоформах (расставьте ударения в 
приведенных ниже словах и прокомментируйте варианты возможных случаев): 
 

бензопровод                           диспансер                           добыча 

договор                                   угольный                            исчерпать 

мизерный                                эксперт                               симметрия 

приговор                                 крапива                               красивее  

пуловер                                   директора                           каталог 

позвонишь                              квартал                               средства  

нефтепровод                           досуг                                  украинский  

экспертный                             завидно                              предложить                          

Критерии оценивания и показатели сформированности 

компетенций для промежуточного контроля 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа (решения практической 
коммуникативной задачи) обучающегося при промежуточной аттестации по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» приведены в таблице.  

№ 
Показатели для оценки 
ответа  на зачете 

Показатели достижения планируемого 
уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 не раскрыто 
основное содержание 
учебного материала 
дисциплины; 
допущены ошибки в 
определении 
понятий, при 
использовании 
терминологии и норм 
современного 
русского языка, 
которые не 
исправлены после 
нескольких 
наводящих вопросов. 

обучающийся не знает большую 
часть материала или частично 
владеет основными 

лингвистическими понятиями и 
нормами современного русского 
языка; частично владеет навыками 
лингвистического анализа текста; 
навыками соблюдения языковых и 
речевых норм в различных 
ситуациях общения, 

систематически допускает 
достаточно грубые ошибки. 

УК-4 Оценка «2» 

неудовлетворительно 

2 неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
учебного материала, 
но показано общее 
понимание вопроса и 
продемонстрированы 
умения, достаточные 
для дальнейшего 
усвоения материала;  
имелись затруднения 
или допущены 
ошибки в 
определении 
понятий, при 

обучающийся частично владеет 
основными лингвистическими 
понятиями и нормами 
современного русского языка, 
частично владеет навыками 
лингвистического анализа текста; 
навыками соблюдения языковых и 
речевых норм в различных 
ситуациях общения, допускает 
ошибки при соблюдении норм 
языка. 

УК-4 Оценка «3» 

удовлетворительно 
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№ 
Показатели для оценки 
ответа  на зачете 

Показатели достижения планируемого 
уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

использовании 
терминологии и норм 
современного 
русского 
литературного языка 
при решении 
практических задач. 

3 продемонстрировано 
умение 
анализировать 
учебный материал, 
однако не все 
выводы носят 
аргументированный 
и доказательный 
характер; в 
изложении учебного 
материала (решении 
коммуникативных 
задач) допущены 
небольшие пробелы, 
не исказившие 
содержание ответа; 

допущены один – два 
недочета при 
соблюдении норм 
современного 
русского языка, 

которые 

исправленные по 
замечанию 
преподавателя; 
допущены ошибка 
или более двух 
недочетов при 
освещении 
второстепенных 
вопросов, которые 
легко исправляются 
по замечанию 
преподавателя. 

обучающийся уверенно владеет 
основными лингвистическими 
понятиями и нормами 
современного русского языка; 

знает основные приемы 
самостоятельного изучения 
учебной литературы и приемы 
самостоятельного решения 
коммуникативных задач в 
различных ситуациях общения; 

может самостоятельно или с 
небольшой помощью 
преподавателя найти методы 
решения коммуникативных задач в 
профессиональной деятельности. 

УК-4 Оценка «4» 

хорошо 

4 продемонстрировано 
системное и глубокое 
знание программного 
материала 
изучаемого раздела;  
точно используется 
терминология, 
нормы современного 
русского 
литературного языка;  
продемонстрирована 
способность 
применять знание 
лингвистической 

обучающийся свободно владеет 
основными понятиями по 
изучаемым темам, уверенно 
владеет нормами современного 
русского литературного языка; 
обучающийся владеет умениями 
лингвистического анализа текста; 
обучающийся свободно владеет 
навыками аналитической 
деятельности; навыками 
логического формулирования 
выводов. 

УК-4 Оценка «5» 

отлично 



20 

 

№ 
Показатели для оценки 
ответа  на зачете 

Показатели достижения планируемого 
уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

теории при решении 
практических задач в 
различных ситуациях 
общения;  
продемонстрировано 
знание современной 
учебной и научной 
литературы.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Введенская Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение 

[Текст]: учебник. Рекомендовано ФГПОУ ВПО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена» / Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 3-е изд. – М.: КНОРУС, 2016. – 432 с. (гриф) 

2. Русский язык [Текст]: учебник / ред. О.Я. Гойхман. - 2-е изд., перераб и 
доп.  М.: ИНФРА-М, 2016.  240 с.  (Высшее образование: Бакалавриат) 
(гриф) 

8.2. Дополнительная литература 

1. Берков, В.Ф. Культура диалога [Текст]: учебно-метод. пособие / 
В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич.  Минск: Новое знание, 2002.  152 с. 

2. Валгина, Н.С. Современный русский язык [Текст]: учебник для вузов / 
Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь.  М.: Логос, 2008.  528 с. (гриф) 

3. Введенская, Л.А. Риторика и культура речи [Текст] / Л.А. Введенская, 
Л.Г. Павлова.  8-е изд, доп, перераб.  Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 537 с. 
(гриф) 

4. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи для инженеров [Текст]: 
учеб. пособ. для вузов / Л.А. Введенская.  Ростов н/Д.: Феникс, 2004.  384 с. 
(гриф) 

5. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособ. 
для вузов / Л.А. Введенская, Л.А. Павлова, Е.Ю. Кашаева.  Ростов н/Д.: 
Феникс, 2008.  539 с. (гриф) 

6. Вербицкая, Л.А. Давайте говорить правильно [Текст]: пособие по 
русскому языку / Л.А. Вербицкая.  М.: Высш. шк., 2003.  239 с. 

7. Головин, Б.Н. Основы культуры речи [Текст] / Б.Н. Головин. – М.: 
Высш.шк., 1988.  320 с. 

8. Данцев, А.А. Русский язык и культура речи для технических вузов 

[Текст] / А.А. Данцев, Н.В. Нефедов.  Ростов н/Д.: Феникс, 2005.  317 с. 
(гриф) 

9. Жуковская, Е. В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи 
[Текст]: учеб.пособие / Е.В. Жуковская.  М. : Флинта, 2004.  176 с. 
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10. Иванова, Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. 
Произношение. Ударение. Грамматические формы [Текст]: словарь / Т.Ф. 
Иванова.  7-е изд., стеротип.  М.: Дрофа; Рус яз.  Медиа, 2011.  912 с. 

11. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи в вопросах и 
ответах [Текст] / Н.А. Ипполитва.  М.: Проспект, 2006.  344 с. 

12. Константинова, Л.А. Русский язык и культура речи. [Электронный 
ресурс]  Электрон. дан.  М. : ФЛИНТА, 2014.  188 с.  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/48319  

13. Культура русской речи [Текст]: учебник для вузов / отв. ред. Л.К. 
Граудина, проф. Е.Н. Ширяев.  М. : Норма, 2005.  560 с. 

14. Культура устной и письменной речи делового человека: 
справочник. Практикум. [Текст]  18-е изд.  М.: Флинта: Наука, 2012.  320 с. 

15. Нефедова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / 
Н.В. Нефедова.  Ростов н/Д.: Феникс, 2008.  448 с. (гриф). 

16. Новинская, Н.И. Орфоэпический словарь русского языка [Текст] / 

Н.И. Новинская.  Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  330 с. 
17. Новый словарь иностранных слов [Текст] / Сост. М. Ситникова.  

Ростов н/Д.: Феникс, 2008.  976 с. 
18. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.  М.: 
Элпис, 2007.  944 с. 

19. Орфографический словарь русского языка с грамматическими 
приложениями [Текст].  М.: Юнвес, 2005.  768 с. 

20. Основы научной речи [Текст]: учеб пособ / под ред. В.В. Химика, 
Л.Б. Волковой.  М.: Академия, 2003.  272 с. (гриф) 

21. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование 
служебных документов [Текст] / Л.В. Рахманин. – М.: Высш.шк., 1982. - 238 с. 

22. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров / 
ред. В.Д. Черняк.  2-е изд., испр и доп.  М.: Юрайт, 2012.  494 с. (гриф) 

23. Русский язык и культура речи [Текст]: практикум / под ред. В.И. 
Максимова.  М.: Гардарики, 2008.  304 с. (гриф) 

24. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / под ред. В.И. 
Максимова.  2-е изд., испр и доп.  М.: Гардарики, 2002.  213 с. (гриф) 

25. Синцов, Е.В. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс] 
 Электрон. дан.  М. : ФЛИНТА, 2016.  160 с.  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85953 

26. Словарь иностранных слов [Текст]: свыше 21000 слов / отв. ред. 
Н.М. Семенова.  М.: Русский язык, 2007.  817 с. 

27. Современный русский язык [Текст] / под ред. В.А. Белошапковой. – 

М.: Высш.шк., 1989.  800 с. 
28. Товт, А.М. Практикум по русскому языку и культуре речи (для 

студентов-нефилологов). [Электронный ресурс]  Электрон. дан.  М. : 
ФЛИНТА, 2014.  168 с.  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51850 

http://e.lanbook.com/book/48319
http://e.lanbook.com/book/85953
http://e.lanbook.com/book/51850
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29. Трофимова, Г.К. Русский язык и культура речи: Курс лекций. 
[Электронный ресурс]  Электрон. дан.  М. : ФЛИНТА, 2012.  160 с.  Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/73824 

30. Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения [Текст] / 

Н.И. Формановская. – М.: Высш.шк., 1989.  159 с. 
31. Фразеологический словарь русского языка [Текст] / сост. Л.А. 

Субботина.  Екатеринбург: У-Фактория, 2008.  410 с. 
9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОНННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Не предусмотрено. 
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 
2. Операционная система Windows. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратное и своевременное ведение рабочей тетради на практических 

занятиях. 
7. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, включая выполнение 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

http://e.lanbook.com/book/73824


23 

 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение 
военного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с 
Положениями института. При необходимости, на основании локальных 
нормативных актов института, используются учебные и тематические планы по 
образовательным программам сокращенного обучения на особый период времени. 

 







3 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Техническая диагностика транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» являются: 

-  дать обучающимся  теоретические знания и практические навыки само-
стоятельного решения конкретных вопросов, связанных с безопасной эксплуа-
тацией автомобилей и машин,  а также их устройства, конструктивного оформ-
ления, предъявляемым требованиям.  

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих ос-
новных задач:  

- приобретение знаний в области основ нормативно-технической доку-
ментации на пожарную и аварийно-спасательную технику и оборудование; тре-
бования к техническому состоянию; 

- изучение основ конструкции пожарной и аварийно-спасательной тех-
ники и оборудования (вопросы, связанные с устройством пожарной надстройки 
и специальных агрегатов; основные тактико-технические характеристики тех-
ники, ведомственной пожарной охраны (службы); вопросы робототехнических 
средств); 

- формирование умения работать в рамках систем сертификации ГОСТ 
Р,  ССПБ, СДСПБ и СДС «Комплексная безопасность». 
 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

 
Результат освоения образовательной  

программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.5 Способность использовать теорию и 
технологии современного управления в про-
фессиональной деятельности для создания и 
поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности 

РО-3.1 Способность к применению знаний по 
техническим условиям и правилам рацио-
нальной эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, причинам и послед-
ствиям прекращения ее работоспособности. 

 

ПК-1 - Способен 
оценивать тех-
ническую го-
товность и орга-
низовывать ра-
циональную 
эксплуатацию 
пожарной, ава-
рийно-

спасательной 
техники и осу-
ществлять ее 
применение при 
ведении боевых 
действий по ту-
шению пожара и 
проведении АСР 

Знает назначение, характеристики, 
устройство и принцип работы основ-
ных видов пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования 
и снаряжения, правила безопасной 
эксплуатации и ремонта 

Умеет классифицировать пожарную и 
аварийно-спасательную технику, обо-
рудование и снаряжение. Может орга-
низовывать приемку и постановку 
техники и оборудования в боевой рас-
чет пожарного подразделения; органи-
зовывать и проводить техническое об-
служивание и периодическое освиде-
тельствование пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 
консервировать и хранить, расконсер-
вировать и подготавливать к работе 
пожарную, аварийно-спасательную 
технику и оборудование; производить 
своевременное и правильное списание 
пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования, выработав-
ших установленный ресурс и непри-
годной к дальнейшему использова-
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нию. Умеет организовывать учет рас-
хода горюче-смазочных и расходных 
материалов; рассчитывать потребность 
в расходных материалах в зависимо-
сти от объемов и условий эксплуата-
ции пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования. 
Владеет навыками работы на отдель-
ных узлах и агрегатах пожарной и ава-
рийно-спасательной техники, обору-
дования и снаряжения, оценки неис-
правностей и восстановления их рабо-
тоспособности, степени пригодности к 
дальнейшей эксплуатации, навыками 
проведения периодических испытаний 
технических средств. 

РО-1.5 Способность использовать теорию и 
технологии современного управления в про-
фессиональной деятельности для создания и 
поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности 

ПК-3 Способен 
использовать 
знания по орга-
низации охраны 
труда, охраны 
окружающей 
среды и без-
опасности на 
объектах эконо-
мики 

Знает нормативные технические доку-
менты, методические материалы, а 
также действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по вопросам 
охраны труда, охраны окружающей 
среды на объектах экономики, в том 
числе при эксплуатации пожарной и 
аварийно-спасательной техники, обо-
рудования и снаряжения 

Умеет организовывать работу по орга-
низации инструктажей по охране тру-
да, оформлять материалы по несчаст-
ным случаям, проводить служебные 
проверки (расследования), регламен-
тировать процессы для уменьшения 
воздействия на окружающую среду 
при эксплуатации пожарной и аварий-
но-спасательной техники, оборудова-
ния и снаряжения 

Имеет навыки оформления докумен-
тации по охране труда и материалов 
проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направлен-
ных на уменьшения воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации 

пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП по специальности 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ба-
калавриат). 

Таблица 3 

Пререквизиты Базовое шасси пожарных автомобилей; Развитие и совре-
менное состояние мировой автомобилизации; Охрана труда 

Кореквизиты Эксплуатация пожарно-технического вооружения; Техниче-
ская эксплуатация пожарных автомобилей; Проектирование 
автотранспортных предприятий и станций технического об-
служивания 

Постреквизиты Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, оборудованных 
компьютерами и со встроенной диагностикой; Технология и 
организация восстановления деталей и сборочных единиц 
при сервисном сопровождении 
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3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 4.1. 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в ин-
терактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в ин-
терактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

5 

180  180  

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем: 

106,5  20,5  

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

57,75  153,75  
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2. 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

 

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 семестр 

Раздел 1. Техническая диагностика: задачи, нормативная база, методы и средства 

1 Роль и место диагно-
стики на автомобиль-
ном транспорте. Тех-
ническое состояние, 
его изменение в про-
цессе эксплуатации, 
влияние технического 
состояния на эксплуа-
тационные свойства 
автомобиля 

26 14 2  12         12 

 КСР 2 2    2         

2 Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
контроль техническо-
го состояния автомо-
билей 

30 18 2  16         12 

 КСР 2 2    2         

3 Диагностические па-
раметры, нормативы, 
прогнозирование ис-
правной работы, по-
становка диагноза. 
Методы и средства 
диагностирования, их 
классификация и ха-
рактеристика  

44 30 2 2 26         14 

 Зачет 4       2,25      1,75 

 За семестр 108  6 2 54 4  2,25      39,75 
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7 семестр 

Раздел 2. Диагностирование автомобиля 

4 Диагностирование ав-
томобиля. Диагности-
рование ходовой ча-
сти, шин, колес. Диа-
гностирование двига-
теля и его систем. Ди-
агностирование 
трансмиссии 

28 18 2  16         10 

 КСР 2 2    2         

5 Диагностирование 
тормозной системы. 
Диагностирование 

рулевого управления 
и элементов ходовой 
части. 

24 16 2  14         8 

 Зачет (с оценкой) 18 2,25      2,25     15,75  

 За семестр 108  4  30 2  2,25     15,75 18 
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3. 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

 

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 курс 

Раздел 1. Техническая диагностика: задачи, нормативная база, методы и средства 

1 Роль и место диагно-
стики на автомобиль-
ном транспорте. Тех-
ническое состояние, 
его изменение в про-
цессе эксплуатации, 
влияние технического 
состояния на эксплуа-
тационные свойства 
автомобиля 

22 2 2           20 

 КСР               

2 Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
контроль техническо-
го состояния автомо-
билей 

24 4  4          20 

 КСР               

3 Диагностические па-
раметры, нормативы, 
прогнозирование ис-
правной работы, по-
становка диагноза. 
Методы и средства 
диагностирования, их 
классификация и ха-
рактеристика  

 4  4          54 

 Зачет 4 2,25      2,25      1,75 

 За семестр 108 12,25 2 8    2,25      95,75 
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5 курс 

Раздел 2. Диагностирование автомобиля 

4 Диагностирование ав-
томобиля. Диагности-
рование ходовой ча-
сти, шин, колес. Диа-
гностирование двига-
теля и его систем. Ди-
агностирование 
трансмиссии 

32 2 2           30 

 КСР               

5 Диагностирование 
тормозной системы. 
Диагностирование 

рулевого управления 
и элементов ходовой 
части. 

32 4  4          28 

 Зачет (с оценкой) 6 2,25      2,25     5,75  

 За семестр 72 8,25 2 4    2,25     5,75 58 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Роль и место диагностики на автомобильном транспорте. Техниче-
ское состояние, его изменение в процессе эксплуатации, влияние техниче-

ского состояния на эксплуатационные свойства автомобиля 

 

Основные принципы и возможности диагностирования для контроля 
технического состояния автомобилей. Роль и место диагностирования в 
обеспечении работоспособности автотранспортных средств и безопасности 
движения. Техническое состояние автомобиля, понятия, определения. 
Изменение технического состояния в эксплуатации, закономерности 
изменения, факторы, определяющие изменения. Основные эксплуатационные 
свойства автомобиля, их изменения в процессе эксплуатации. Влияние 
технического состояния на показатели эксплуатационных свойств автомобиля.  

 

Тема 2. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

 контроль технического состояния автомобилей 

 

Законодательные и иные нормативные акты, определяющие систему 
контроля технического состояния автомобилей в автотранспортных 
предприятиях транспортной инспекцией, государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения (ГИБДД). Оформляемая документация. 
Требования к персоналу. 
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Тема 3. Диагностические параметры, нормативы, прогнозирование 

 исправной работы, постановка диагноза. Методы и средства 
диагностирования, их классификация и характеристика 

 

Системы, подлежащие контролю. Диагностирование автомобиля по 
тягово-экономическим показателям, тормозной эффективности, устойчивости, 
управляемости, ходовым качествам, экологическим показателям. Принципы 
диагностирования, диагностические параметры. Диагностические параметры, 
их характеристики, требования к параметрам. Диагностические нормативы, 
методы определения и корректирования. Прогнозирование исправной работы. 
Постановка диагноза, общий диагноз, локальный диагноз. Методы 
диагностирования по функциональным и структурным параметрам, стендовые 
и дорожные испытания, классификация, характеристики, контролируемые 
параметры. Диагностические средства, стационарные и передвижные приборы. 
Встроенные диагностические средства. Классификация диагностических 
средств, их характеристики и возможности. 

 

Тема 4. Диагностирование автомобиля. Диагностирование ходовой части, 
шин, колес. Диагностирование двигателя и его систем. Диагностирование 

трансмиссии 

 

Диагностирование элементов ходовой части. Контроль состояния шин, 
колес. Контроль геометрии шасси, углов установки колес. Методы контроля, 
нормативы, применяемое оборудование, технология. Диагностирование 
двигателя и его систем. Основные законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие экологические требования к автомобилям. Контроль 
экологической безопасности автомобилей с бензиновым и дизельным 
двигателями. Пути и методы снижения токсичности двигателей. Контроль 
технического состояния двигателей. Контроль технического состояния 
автомобилей с газобаллонными системами питания. Технология и применяемое 
оборудование, нормативы. Диагностирование агрегатов трансмиссии, 
сцепления, коробки передач, карданного вала, главной передачи, ведущих 
мостов. Параметры, нормативы. Технология, применяемое оборудование. 

 

Тема 5. Диагностирование тормозной системы. Диагностирование 
рулевого управления и элементов ходовой части. 

 

Диагностирование тормозной системы, параметры. Контроль тормозной 
системы методами дорожных испытаний. Контроль тормозной системы 
методами стендовых испытаний, режимы проверки, нормативы. Контроль 
рабочей, запасной, стояночной системы. Автомобили с пневмо- и 
гидроприводом тормозной системы. Контроль автомобилей со специальными 
системами, в том числе полноприводных: нормативы, технология, 
оборудование. Диагностирование рулевого управления, контролируемые 



11 

параметры, методы проверки, нормативы, применяемое оборудование. 
Контроль технического состояния элементов ходовой части, переднего моста: 
технология, оборудование.   
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Техническая диагностика транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Текст]: методические рекомендации и 
задания контрольной работы для слушателей заочного обучения.  Направление 
подготовки 23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов / сост. В.В. Терентьев, Д.Е. Опарин - Екатеринбург: Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России, 2022. – 36 с. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы [Текст]: 
Техническая диагностика транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования/ 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакавриата) / сост. В.В. Терентьев, Д.Е. Опарин – 

Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 33 с. 
Техническая диагностика транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования [Текст]: методические указания по подготовке к зачету. 
Направление подготовки 23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (уровень бакавриата) / сост. В.В. Терентьев, Д.Е. Опарин – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 29 с. 
Техническая диагностика транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования [Текст]: Методические указания по изучению дисци-
плины для обучаемых: Направление подготовки 23.03.03  Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов (уровень бакавриата) / сост. В.В. 
Терентьев, Д.Е. Опарин – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2022. – 23 с. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций  
 

ПК-1  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Решение задач. 

повышенный Лабораторные работы. 
Контроль самостоятельной работы. 
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Зачет с оценкой. 

 

 

ПК-3 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Устный опрос. 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и  
форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Контрольная работа 

КСР. 

Тема 1. Роль и место диагностики на автомо-
бильном транспорте. Техническое состояние, 
его изменение в процессе эксплуатации, влия-
ние технического состояния на эксплуатацион-
ные свойства автомобиля 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 

Тема 2. Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие контроль технического со-
стояния автомобилей 

 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 
Зачет 

 

Тема 3. Диагностические параметры, 
нормативы, прогнозирование исправной работы, 
постановка диагноза. Методы и средства 
диагностирования, их классификация и 
характеристика 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР 

Тема 4. Диагностирование автомобиля. 
Диагностирование ходовой части, шин, колес. 
Диагностирование двигателя и его систем. 
Диагностирование трансмиссии 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Зачет с оценкой 

Тема 5. Диагностирование тормозной системы. 
Диагностирование рулевого управления и 
элементов ходовой части. 
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1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения  
фондов оценочных средств 

- Тренинги  − Анализ состояния автомобилей и обору-
дования. 

− Порядок и правила работы с диагности-
ческими установками (оборудованием). 

Отлично (оценка «5») – полное и правиль-
ное выполнение задания (упражнения) с 
пояснением проводимых действий и нор-
мативных параметров.  

Хорошо (оценка «4») – полное и правиль-
ное выполнение задания (упражнения) с 
неполным или ошибочным пояснением 
проводимых действий и нормативных па-
раметров. Допущены несущественные 
ошибки в использовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – в целом 
правильное выполнение задания (упражне-
ния) при отсутствии пояснения проводи-
мых действий и нормативных параметров. 

Допущены ошибки в использовании тер-
минологии.  
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение 
задания (упражнения) с грубым нарушени-
ем алгоритма действий. 

- Презентации  − Новые технические решения и техноло-
гии, используемые при диагностике 
транспортных и транспортно-

технологических машин. 

− Проблемные вопросы эксплуатации спе-
циальной пожарной техники. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие 
темы на фоне качественно выполненной 
презентации и ответы на возникающие во-
просы.  
Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие 
темы, при наличии незначительных заме-
чаний к выполнению презентации. Допу-
щены несущественные ошибки при ответах 
на вопросы и в использовании терминоло-
гии.  
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Формы контроля Примерные варианты наполнения  
фондов оценочных средств 

Удовлетворительно (оценка «3») – непол-
ное раскрытие темы, при наличии замеча-
ний к выполнению презентации. Допущены 
ошибки при ответах на вопросы и в исполь-
зовании терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение 
задания, тема не раскрыта, имеются заме-
чания по оформлению презентации и отве-
там на вопросы. 

 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет с оценкой Перечень вопросов для подготовки  
 

 Тема 1. Роль и место диагностики на автомобиль-
ном транспорте. Техническое состояние, его измене-
ние в процессе эксплуатации, влияние технического 
состояния на эксплуатационные свойства автомо-
биля 

1. Основные принципы и возможности 
диагностирования для контроля технического 
состояния автомобилей. 

2. Роль и место диагностирования в обеспечении 
работоспособности автотранспортных средств и 
безопасности движения. 

3. Техническое состояние автомобиля, понятия, 
определения. 

4. Изменение технического состояния в эксплуатации, 
закономерности изменения, факторы, определяющие 
изменения. 

5. Основные эксплуатационные свойства автомобиля, 
их изменения в процессе эксплуатации. 

6. Влияние технического состояния на показатели 
эксплуатационных свойств автомобиля. 

 

Тема 2. Законодательные и нормативные акты, ре-
гламентирующие контроль технического состояния 

автомобилей 
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7. Законодательные акты, определяющие систему 
контроля технического состояния автомобилей. 

8. Нормативные акты, определяющие систему 
контроля технического состояния автомобилей в 
автотранспортных предприятиях транспортной 
инспекцией, государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения (ГИБДД). 
 

Тема 3. Диагностические параметры, нормативы, 
прогнозирование исправной работы, постановка 

диагноза. Методы и средства диагностирования, их 
классификация и характеристика  

 

9. Системы, подлежащие контролю. 

10. Диагностирование автомобиля по тягово-

экономическим показателям, тормозной 
эффективности, устойчивости, управляемости, ходовым 
качествам, экологическим показателям. 

11. Принципы диагностирования, диагностические 
параметры, их характеристики, требования к 
параметрам.  

12. Диагностические нормативы, методы определения и 
корректирования. 

13. Прогнозирование исправной работы. 

14. Постановка диагноза, общий диагноз, локальный 
диагноз. 

15. Методы диагностирования по функциональным и 
структурным параметрам, стендовые и дорожные 
испытания, классификация, характеристики, 
контролируемые параметры. 

16. Диагностические средства, стационарные и 
передвижные приборы. 

17. Встроенные диагностические средства. 

18. Классификация диагностических средств, их 
характеристики и возможности. 

 

Тема 4. Диагностирование автомобиля. Диагности-
рование ходовой части, шин, колес. Диагностирова-
ние двигателя и его систем. Диагностирование 
трансмиссии 

19. Диагностирование элементов ходовой части.  

20. Контроль состояния шин, колес. 

21. Контроль геометрии шасси, углов установки колес.  

22. Методы контроля, нормативы, применяемое 
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оборудование, технология.  

23. Диагностирование двигателя и его систем.  

24. Основные законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие экологические требования к 
автомобилям. 
25. Контроль экологической безопасности автомобилей 
с бензиновым и дизельным двигателями. 

26. Пути и методы снижения токсичности двигателей 

27. Контроль технического состояния двигателей. 

Контроль технического состояния автомобилей с 
газобаллонными системами питания 

28. Технология и применяемое оборудование, 
нормативы 

29. Диагностирование сцепления, коробки передач, 
Параметры, нормативы. Технология, применяемое 
оборудование. 
30. Диагностирование карданного вала, главной 
передачи, ведущих мостов. Параметры, нормативы. 
Технология, применяемое оборудование. 
 

Тема 5. Диагностирование тормозной системы. 
Диагностирование рулевого управления и элементов 
ходовой части  

31. Диагностирование тормозной системы, параметры. 
32. Контроль тормозной системы методами дорожных 
испытаний. 
33. Контроль тормозной системы методами стендовых 
испытаний, режимы проверки, нормативы. 
34. Контроль рабочей, запасной, стояночной системы. 
35. Автомобили с пневмо- и гидроприводом тормозной 
системы. 
36. Контроль автомобилей со специальными системами, 
в том числе полноприводных: нормативы, технология, 
оборудование; 
37. Диагностирование рулевого управления, 
контролируемые параметры, методы проверки, 
нормативы, применяемое оборудование; 
38. Контроль технического состояния элементов 
ходовой части, переднего моста: технология, 
оборудование  

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по разделам и темам.  
Критерии оценки  

 

Критерии оценивания зачета по билетам 
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Примерный билет зачета 

ФГБОУ ВО 

Уральский институт 
ГПС МЧС России 

БИЛЕТ  
№ 9 

Кафедра ПАСТ и СТС 

Дисциплина «Техническая диа-
гностика транспортных и 

транспортно-технологических 
машин и оборудования» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

«__»_______202__г. 

1. Техническое состояние автомобиля, понятия, определения. 

2. Принципы диагностирования, диагностические параметры, их характе-
ристики, требования к параметрам. 

3. Решение задачи по варианту (тестовое задание) 
 

Критерии оценивания зачета по билетам 

 

Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда обучаемый обнаружи-
вает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический ха-
рактер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден при-
мерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка 
зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, 
при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требо-
ванию экзаменатора. Обучаемый испытывает незначительные трудности в от-
ветах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоя-
тельно, с использованием современных научных терминов. 

Отметка «НЕ ЗАЧЕТ» выставляется обучаемому, обнаружившему пробе-
лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обна-
ружено непонимание основного содержания теоретического материала или до-
пущен ряд существенных ошибок, которые обучаемый не может исправить при 
наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Обуча-
емый подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. 
Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использова-
нии научной терминологии. 

Критерии оценивания 

Таблица перевода процента вопросов с вер-
но выбранным вариантом ответа на входном 

контроле в шкалу оценок 

Оценка 

0 – 74 Не зачтено 

75 – 100 Зачтено 
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Критерии оценивания зачета с оценкой по билетам 

Примерный билет зачета с оценкой 

 

Уральский институт 
ГПС МЧС России 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

 БИЛЕТ № 46 

Кафедра ПАСТ и СТС 

Дисциплина «Техническая диа-
гностика транспортных и 

транспортно-технологических 
машин и оборудования» 

Утверждаю 

Начальник кафедры  
ПАСТ и СТС 

«__»_______202__г. 

1. Диагностирование рулевого управления, контролируемые параметры, методы 
проверки, нормативы, применяемое оборудование. 

2. Контроль технического состояния двигателей. Контроль технического 
состояния автомобилей с газобаллонными системами питания 

3. Порядок действий при диагностировании  пожарного насоса на герметичность 
методом разряжения. Тип вакуумной системы – газоструйная. 

 

 

Критерии оценивания экзамена по билетам 

Отметка «ОТЛИЧНО» ставится в том случае, когда обучаемый 

обнаруживает систематическое и глубокое знание материала по дисциплине, 
умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на 
основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 
современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучаемый уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда обучаемый 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 
систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 
подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 
собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 
исправленные по требованию экзаменатора. Обучаемый испытывает 
незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 
изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 
терминов. 

Отметка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда 
обучаемый обнаруживает знание основного программного материала по 
дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 
выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 
Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 
примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Обучаемый 
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испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 
терминология используется недостаточно. 

Отметка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется курсанту 
(студенту), обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала 
по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание курсантом (студентом) 
основного содержания теоретического материала или допущен ряд 
существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих 
вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Обучаемый 

подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ 
носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 
научной терминологии. 

 

Примерный вариант тестового задания 

№ 
за-
да-
ния 

Текст задания Вариант ответа 

1 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Неравномер-
ная работа двигателя на 
холостом ходу»? 

1. Стрелка тахометра «плавает» по 
шкале, а также ощущается вибра-
ции на рулевом колесе, рычаге пе-
реключения передач, кузове и т.д. 
2. Частота вращения холостого хода 
не соответствует обычной, штатной 
величине. 
3. Двигатель глохнет при снятии 
ноги с педали акселератора, незави-
симо от того, движется ли автомо-
биль или нет. 

2 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Двигатель 
глохнет под нагрузкой»? 

1. Стрелка тахометра «плавает» по 
шкале, а также ощущается вибра-
ции на рулевом колесе, рычаге пе-
реключения передач, кузове и т.д. 
2. Двигатель глохнет при нажатии 
на педаль акселератора (управле-
нии педалью) или под нагрузкой. 
3. Двигатель глохнет при снятии 
ноги с педали акселератора, незави-
симо от того, движется ли автомо-
биль или нет. 

3 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Калильное за-
жигание»?  

 

1. Двигатель не прекращает работу 
после выключения зажигания в ре-
зультате самовоспламенения топ-
ливовоздушной смеси. 
2. Резкий звук подобно стучащему 
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по стенкам цилиндров молотку во 
время движения, что отрицательно 
влияет на двигатель. 
3. Постоянные рывки автомобиля 
при движении с постоянной и пе-
ременной скоростью. 

4 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Детонация»? 

1. Двигатель не прекращает работу 
после выключения зажигания в ре-
зультате самовоспламенения топ-
ливовоздушной смеси. 
2. Резкий звук подобно стучащему 
по стенкам цилиндров молотку во 
время движения, что отрицательно 
влияет на двигатель. 
3. Постоянные рывки автомобиля 
при движении с постоянной и пе-
ременной скоростью. 

5 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Провал при 
ускорении»? 

1. Медленный разгон автомобиля 
является следствием неспособности 
двигателя получить ускорение, со-
ответствующее открытию дрос-
сельной заслонки, либо неспособ-
ность двигателя достичь макси-
мальной частоты вращения. 
2. При резком нажатии на педаль 
акселератора для разгона автомо-
биля, автомобиль начинает ускоре-
ние с задержкой. 
3. Двигатель глохнет при нажатии 
на педаль акселератора. 

 

 

Критерии оценивания 

Таблица перевода процента вопросов с верно вы-
бранным вариантом ответа на входном контроле в 

шкалу оценок 

Оценка 

0 – 59,9 
2 

60 – 74,9 
3 

75 – 89,9 
4 

90 – 100 
5 
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Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа форми-
рования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, проч-
ность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при про-
межуточной аттестации по дисциплине «Техническая диагностика транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и оборудования» приведены в таб-
лице.  

 
№ Показатели для оценки 

устного ответа на заче-
те 

Показатели достижения 
планируемого уровня ком-
петенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ответы на теоретиче-
ские вопросы отража-
ют незнание обучаю-
щимся выносимых тем 
на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных доку-
ментов в области техниче-
ской диагностики;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе слу-
жебной деятельности в соот-
ветствии с этическими тре-
бованиями к служебному по-
ведению; 

➢ Не знает методы пла-
нирования служебной дея-
тельности, теоретические 
сведения определения долж-
ностных обязанностей по ка-
тегориям и группам должно-
стей в сфере правильной экс-
плуатации и планирования 
ТО и Р для транспортно-

технологических машин и 
оборудования; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов фор-
мирования команды в руко-
водстве эксплуатацией тех-
нической диагностики 

ПК-1 

ПК-3 

 

Зачет с оценкой 

 не сдан  

 

4 полный и правильный 
ответ на теоретические 
вопросы. 

➢ Знает основные поло-
жения нормативных доку-
ментов в области эксплуата-
ции  техники 

➢ Демонстрирует высо-
кий уровень знаний принци-

ПК-1,  

ПК-3  

 

Зачет с оценкой сдан 

(конечная оценка 3, 
4, 5 формируется от 
показателей актив-
ности на занятии, 
своевременности 
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пов взаимодействия в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению; 

➢ - Отлично знает требо-
вания к планированию слу-
жебной деятельности, теоре-
тические сведения определе-
ния должностных обязанно-
стей по категориям и груп-
пам должностей в сфере экс-
плуатации оборудования и 
машин;  

➢ Демонстрирует высо-
кий уровень знаний особен-
ностей групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и прин-
ципов формирования коман-
ды в руководстве эксплуата-
цией транспортно-

технологических машин и 
оборудования 

сдачи отчетных до-
кументов в течение 
периода обучения, а 
также показателей 

аттестации обучаю-
щегося в контроль-
ные сроки; качества 
ответа на дополни-
тельные (уточняю-
щие) вопросы и др.) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Терюшков, В. П. Основы работоспособности технических систем автомо-
бильной отрасли : учебное пособие / В. П. Терюшков, К. З. Кухмазов, А. В. Чу-
пшев. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142028. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  
2. Диагностирование агрегатов и узлов автомобиля : учебное по-собие / В. Б. 
Неклюдов, Д. В. Костромин, Д. М. Ласточкин, Д. Е. Рябинин. — Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2017. — 148 с. — ISBN 978-5-8158-1936-8. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107032. — Режим доступа: для авто-риз. пользовате-
лей.  
3. Магомедов, Ф. М. Основы работоспособности технических систем : учебное 
пособие / Ф. М. Магомедов, И. М. Меликов. — Махачкала : ДагГАУ имени 
М.М.Джамбулатова, 2021. — 194 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175385. — Режим 
доступа: для авто-риз. пользователей.  
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8.2. Дополнительная литература 

1. Банкет, М. В. Работоспособность и техническое состояние автомобилей : 
учебное пособие / М. В. Банкет. — Омск : СибА-ДИ, 2019. — 173 с. — ISBN 

978-5-93204-985-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149462. — Режим доступа: для ав-
то-риз. пользователей.  

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИН-
ФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

4. Информационно-справочная система «Консультант-плюс»; 
5. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программ-
ное обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспекти-
ровать материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, прини-
мать участие в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекоменду-
емой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке 
сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении науч-
ных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 

 

 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического 
и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоя-
тельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и отработ-
ки практических навыков. Комплект учебно-тренажерного оборудования «Под-
готовка водителя категории «С».  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Техническая эксплуатация ходовой части 
автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения» являются: 

-  дать обучающимся  теоретические знания и практические навыки само-
стоятельного решения конкретных вопросов, связанных с безопасной эксплуа-
тацией автомобилей и машин,  а также их устройства, конструктивного оформ-
ления, предъявляемым требованиям.  

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих ос-
новных задач:  

- приобретение знаний в области основ нормативно-технической доку-
ментации на пожарную и аварийно-спасательную технику и оборудование; тре-
бования к техническому состоянию; 

- изучение основ конструкции пожарной и аварийно-спасательной тех-
ники и оборудования (вопросы, связанные с устройством пожарной надстройки 
и специальных агрегатов; основные тактико-технические характеристики тех-
ники, ведомственной пожарной охраны (службы); вопросы робототехнических 
средств); 

- формирование умения работать в рамках систем сертификации ГОСТ 
Р,  ССПБ, СДСПБ и СДС «Комплексная безопасность». 
 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

 
Результат освоения образовательной  

программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.5 Способность использовать теорию и 
технологии современного управления в про-
фессиональной деятельности для создания и 
поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности 

РО-3.1 Способность к применению знаний по 
техническим условиям и правилам рацио-
нальной эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, причинам и послед-
ствиям прекращения ее работоспособности. 

 

ПК-1 - Способен 
оценивать тех-
ническую го-
товность и орга-
низовывать ра-
циональную 
эксплуатацию 
пожарной, ава-
рийно-

спасательной 
техники и осу-
ществлять ее 
применение при 
ведении боевых 
действий по ту-
шению пожара и 
проведении АСР 

Знает назначение, характеристики, 
устройство и принцип работы основ-
ных видов пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования 
и снаряжения, правила безопасной 
эксплуатации и ремонта 

Умеет классифицировать пожарную и 
аварийно-спасательную технику, обо-
рудование и снаряжение. Может орга-
низовывать приемку и постановку 
техники и оборудования в боевой рас-
чет пожарного подразделения; органи-
зовывать и проводить техническое об-
служивание и периодическое освиде-
тельствование пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 
консервировать и хранить, расконсер-
вировать и подготавливать к работе 
пожарную, аварийно-спасательную 
технику и оборудование; производить 
своевременное и правильное списание 
пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования, выработав-
ших установленный ресурс и непри-
годной к дальнейшему использова-
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нию. Умеет организовывать учет рас-
хода горюче-смазочных и расходных 
материалов; рассчитывать потребность 
в расходных материалах в зависимо-
сти от объемов и условий эксплуата-
ции пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования. 
Владеет навыками работы на отдель-
ных узлах и агрегатах пожарной и ава-
рийно-спасательной техники, обору-
дования и снаряжения, оценки неис-
правностей и восстановления их рабо-
тоспособности, степени пригодности к 
дальнейшей эксплуатации, навыками 
проведения периодических испытаний 
технических средств. 

РО-1.5 Способность использовать теорию и 
технологии современного управления в про-
фессиональной деятельности для создания и 
поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности 

ПК-3 Способен 
использовать 
знания по орга-
низации охраны 
труда, охраны 
окружающей 
среды и без-
опасности на 
объектах эконо-
мики 

Знает нормативные технические доку-
менты, методические материалы, а 
также действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по вопросам 
охраны труда, охраны окружающей 
среды на объектах экономики, в том 
числе при эксплуатации пожарной и 
аварийно-спасательной техники, обо-
рудования и снаряжения 

Умеет организовывать работу по орга-
низации инструктажей по охране тру-
да, оформлять материалы по несчаст-
ным случаям, проводить служебные 
проверки (расследования), регламен-
тировать процессы для уменьшения 
воздействия на окружающую среду 
при эксплуатации пожарной и аварий-
но-спасательной техники, оборудова-
ния и снаряжения 

Имеет навыки оформления докумен-
тации по охране труда и материалов 
проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направлен-
ных на уменьшения воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации 

пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП по специальности 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ба-
калавриат). 

Таблица 3 

Пререквизиты Базовое шасси пожарных автомобилей; Развитие и совре-
менное состояние мировой автомобилизации; Охрана труда 

Кореквизиты Эксплуатация пожарно-технического вооружения; Техниче-
ская эксплуатация пожарных автомобилей; Проектирование 
автотранспортных предприятий и станций технического об-
служивания 

Постреквизиты Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, оборудованных 
компьютерами и со встроенной диагностикой; Технология и 
организация восстановления деталей и сборочных единиц 
при сервисном сопровождении 
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3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 4.1. 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в ин-
терактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в ин-
терактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

5 

180  180  

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем: 

106,5  20,5  

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

57,75  153,75  
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2. 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

 

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 семестр 

Раздел 1. Техническая диагностика: задачи, нормативная база, методы и средства 

1 Роль и место диагно-
стики на автомобиль-
ном транспорте. Тех-
ническое состояние, 
его изменение в про-
цессе эксплуатации, 
влияние технического 
состояния на эксплуа-
тационные свойства 
автомобиля 

26 14 2  12         12 

 КСР 2 2    2         

2 Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
контроль техническо-
го состояния автомо-
билей 

30 18 2  16         12 

 КСР 2 2    2         

3 Диагностические па-
раметры, нормативы, 
прогнозирование ис-
правной работы, по-
становка диагноза. 
Методы и средства 
диагностирования, их 
классификация и ха-
рактеристика  

44 30 2 2 26         14 

 Зачет 4       2,25      1,75 

 За семестр 108  6 2 54 4  2,25      39,75 
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7 семестр 

Раздел 2. Диагностирование автомобиля 

4 Диагностирование ав-
томобиля. Диагности-
рование ходовой ча-
сти, шин, колес. Диа-
гностирование двига-
теля и его систем. Ди-
агностирование 
трансмиссии 

28 18 2  16         10 

 КСР 2 2    2         

5 Диагностирование 
тормозной системы. 
Диагностирование 

рулевого управления 
и элементов ходовой 
части. 

24 16 2  14         8 

 Зачет (с оценкой) 18 2,25      2,25     15,75  

 За семестр 108  4  30 2  2,25     15,75 18 
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3. 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

 

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
  

Са
мо

ст
оя

те
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 курс 

Раздел 1. Техническая диагностика: задачи, нормативная база, методы и средства 

1 Роль и место диагно-
стики на автомобиль-
ном транспорте. Тех-
ническое состояние, 
его изменение в про-
цессе эксплуатации, 
влияние технического 
состояния на эксплуа-
тационные свойства 
автомобиля 

22 2 2           20 

 КСР               

2 Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
контроль техническо-
го состояния автомо-
билей 

24 4  4          20 

 КСР               

3 Диагностические па-
раметры, нормативы, 
прогнозирование ис-
правной работы, по-
становка диагноза. 
Методы и средства 
диагностирования, их 
классификация и ха-
рактеристика  

 4  4          54 

 Зачет 4 2,25      2,25      1,75 

 За семестр 108 12,25 2 8    2,25      95,75 
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5 курс 

Раздел 2. Диагностирование автомобиля 

4 Диагностирование ав-
томобиля. Диагности-
рование ходовой ча-
сти, шин, колес. Диа-
гностирование двига-
теля и его систем. Ди-
агностирование 
трансмиссии 

32 2 2           30 

 КСР               

5 Диагностирование 
тормозной системы. 
Диагностирование 

рулевого управления 
и элементов ходовой 
части. 

32 4  4          28 

 Зачет (с оценкой) 6 2,25      2,25     5,75  

 За семестр 72 8,25 2 4    2,25     5,75 58 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Роль и место диагностики на автомобильном транспорте. Техниче-
ское состояние, его изменение в процессе эксплуатации, влияние техниче-

ского состояния на эксплуатационные свойства автомобиля 

 

Основные принципы и возможности диагностирования для контроля 
технического состояния автомобилей. Роль и место диагностирования в 
обеспечении работоспособности автотранспортных средств и безопасности 
движения. Техническое состояние автомобиля, понятия, определения. 
Изменение технического состояния в эксплуатации, закономерности 
изменения, факторы, определяющие изменения. Основные эксплуатационные 
свойства автомобиля, их изменения в процессе эксплуатации. Влияние 
технического состояния на показатели эксплуатационных свойств автомобиля.  

 

Тема 2. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

 контроль технического состояния автомобилей 

 

Законодательные и иные нормативные акты, определяющие систему 
контроля технического состояния автомобилей в автотранспортных 
предприятиях транспортной инспекцией, государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения (ГИБДД). Оформляемая документация. 
Требования к персоналу. 
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Тема 3. Диагностические параметры, нормативы, прогнозирование 

 исправной работы, постановка диагноза. Методы и средства 
диагностирования, их классификация и характеристика 

 

Системы, подлежащие контролю. Диагностирование автомобиля по 
тягово-экономическим показателям, тормозной эффективности, устойчивости, 
управляемости, ходовым качествам, экологическим показателям. Принципы 
диагностирования, диагностические параметры. Диагностические параметры, 
их характеристики, требования к параметрам. Диагностические нормативы, 
методы определения и корректирования. Прогнозирование исправной работы. 
Постановка диагноза, общий диагноз, локальный диагноз. Методы 
диагностирования по функциональным и структурным параметрам, стендовые 
и дорожные испытания, классификация, характеристики, контролируемые 
параметры. Диагностические средства, стационарные и передвижные приборы. 
Встроенные диагностические средства. Классификация диагностических 
средств, их характеристики и возможности. 

 

Тема 4. Диагностирование автомобиля. Диагностирование ходовой части, 
шин, колес. Диагностирование двигателя и его систем. Диагностирование 

трансмиссии 

 

Диагностирование элементов ходовой части. Контроль состояния шин, 
колес. Контроль геометрии шасси, углов установки колес. Методы контроля, 
нормативы, применяемое оборудование, технология. Диагностирование 
двигателя и его систем. Основные законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие экологические требования к автомобилям. Контроль 
экологической безопасности автомобилей с бензиновым и дизельным 
двигателями. Пути и методы снижения токсичности двигателей. Контроль 
технического состояния двигателей. Контроль технического состояния 
автомобилей с газобаллонными системами питания. Технология и применяемое 
оборудование, нормативы. Диагностирование агрегатов трансмиссии, 
сцепления, коробки передач, карданного вала, главной передачи, ведущих 
мостов. Параметры, нормативы. Технология, применяемое оборудование. 

 

Тема 5. Диагностирование тормозной системы. Диагностирование 
рулевого управления и элементов ходовой части. 

 

Диагностирование тормозной системы, параметры. Контроль тормозной 
системы методами дорожных испытаний. Контроль тормозной системы 
методами стендовых испытаний, режимы проверки, нормативы. Контроль 
рабочей, запасной, стояночной системы. Автомобили с пневмо- и 
гидроприводом тормозной системы. Контроль автомобилей со специальными 
системами, в том числе полноприводных: нормативы, технология, 
оборудование. Диагностирование рулевого управления, контролируемые 
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параметры, методы проверки, нормативы, применяемое оборудование. 
Контроль технического состояния элементов ходовой части, переднего моста: 
технология, оборудование.   
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обес-
печивающих безопасность движения [Текст]: методические рекомендации и за-
дания контрольной работы для слушателей заочного обучения.  Направление 
подготовки 23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов / сост. В.В. Терентьев, Д.Е. Опарин - Екатеринбург: Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России, 2022. – 36 с. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы [Текст]: 
Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, 
обеспечивающих безопасность движения / 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакавриата) / сост. В.В. 
Терентьев, Д.Е. Опарин – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2022. – 33 с. 

Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, 
обеспечивающих безопасность движения [Текст]: методические указания по 
подготовке к зачету. Направление подготовки 23.03.03  Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакавриата) / сост. 
В.В. Терентьев, Д.Е. Опарин – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2022. – 29 с. 

Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обес-
печивающих безопасность движения [Текст]: Методические указания по изуче-
нию дисциплины для обучаемых: Направление подготовки 23.03.03  Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакавриата) 
/ сост. В.В. Терентьев, Д.Е. Опарин – Екатеринбург: Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2022. – 23 с. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций  
 

ПК-1  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Решение задач. 
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повышенный Лабораторные работы. 
Контроль самостоятельной работы. 
Зачет с оценкой. 

 

 

ПК-3 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Устный опрос. 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и  
форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Контрольная работа 

КСР. 

Тема 1. Роль и место диагностики на автомо-
бильном транспорте. Техническое состояние, 
его изменение в процессе эксплуатации, влия-
ние технического состояния на эксплуатацион-
ные свойства автомобиля 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 

Тема 2. Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие контроль технического со-
стояния автомобилей 

 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 
Зачет 

 

Тема 3. Диагностические параметры, 
нормативы, прогнозирование исправной работы, 
постановка диагноза. Методы и средства 
диагностирования, их классификация и 
характеристика 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР 

Тема 4. Диагностирование автомобиля. 
Диагностирование ходовой части, шин, колес. 
Диагностирование двигателя и его систем. 
Диагностирование трансмиссии 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Зачет с оценкой 

Тема 5. Диагностирование тормозной системы. 
Диагностирование рулевого управления и 
элементов ходовой части. 
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1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения  
фондов оценочных средств 

- Тренинги  − Анализ состояния автомобилей и обору-
дования. 

− Порядок и правила работы с диагности-
ческими установками (оборудованием). 

Отлично (оценка «5») – полное и правиль-
ное выполнение задания (упражнения) с 
пояснением проводимых действий и нор-
мативных параметров.  

Хорошо (оценка «4») – полное и правиль-
ное выполнение задания (упражнения) с 
неполным или ошибочным пояснением 
проводимых действий и нормативных па-
раметров. Допущены несущественные 
ошибки в использовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – в целом 
правильное выполнение задания (упражне-
ния) при отсутствии пояснения проводи-
мых действий и нормативных параметров. 

Допущены ошибки в использовании тер-
минологии.  
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение 
задания (упражнения) с грубым нарушени-
ем алгоритма действий. 

- Презентации  − Новые технические решения и техноло-
гии, используемые при диагностике 
транспортных и транспортно-

технологических машин. 

− Проблемные вопросы эксплуатации спе-
циальной пожарной техники. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие 
темы на фоне качественно выполненной 
презентации и ответы на возникающие во-
просы.  
Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие 
темы, при наличии незначительных заме-
чаний к выполнению презентации. Допу-
щены несущественные ошибки при ответах 
на вопросы и в использовании терминоло-
гии.  
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Формы контроля Примерные варианты наполнения  
фондов оценочных средств 

Удовлетворительно (оценка «3») – непол-
ное раскрытие темы, при наличии замеча-
ний к выполнению презентации. Допущены 
ошибки при ответах на вопросы и в исполь-
зовании терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение 
задания, тема не раскрыта, имеются заме-
чания по оформлению презентации и отве-
там на вопросы. 

 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет с оценкой Перечень вопросов для подготовки  
 

 Тема 1. Роль и место диагностики на автомобиль-
ном транспорте. Техническое состояние, его измене-
ние в процессе эксплуатации, влияние технического 
состояния на эксплуатационные свойства автомо-
биля 

1. Основные принципы и возможности 
диагностирования для контроля технического 
состояния автомобилей. 

2. Роль и место диагностирования в обеспечении 
работоспособности автотранспортных средств и 
безопасности движения. 

3. Техническое состояние автомобиля, понятия, 
определения. 

4. Изменение технического состояния в эксплуатации, 
закономерности изменения, факторы, определяющие 
изменения. 

5. Основные эксплуатационные свойства автомобиля, 
их изменения в процессе эксплуатации. 

6. Влияние технического состояния на показатели 
эксплуатационных свойств автомобиля. 
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Тема 2. Законодательные и нормативные акты, ре-
гламентирующие контроль технического состояния 

автомобилей 

7. Законодательные акты, определяющие систему 
контроля технического состояния автомобилей. 

8. Нормативные акты, определяющие систему 
контроля технического состояния автомобилей в 
автотранспортных предприятиях транспортной 
инспекцией, государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Тема 3. Диагностические параметры, нормативы, 
прогнозирование исправной работы, постановка 

диагноза. Методы и средства диагностирования, их 
классификация и характеристика  

9. Системы, подлежащие контролю. 

10. Диагностирование автомобиля по тягово-

экономическим показателям, тормозной 
эффективности, устойчивости, управляемости, ходовым 
качествам, экологическим показателям. 

11. Принципы диагностирования, диагностические 
параметры, их характеристики, требования к 
параметрам.  

12. Диагностические нормативы, методы определения и 
корректирования. 

13. Прогнозирование исправной работы. 

14. Постановка диагноза, общий диагноз, локальный 
диагноз. 

15. Методы диагностирования по функциональным и 
структурным параметрам, стендовые и дорожные 
испытания, классификация, характеристики, 
контролируемые параметры. 

16. Диагностические средства, стационарные и 
передвижные приборы. 

17. Встроенные диагностические средства. 

18. Классификация диагностических средств, их 
характеристики и возможности. 

Тема 4. Диагностирование автомобиля. Диагности-
рование ходовой части, шин, колес. Диагностирова-
ние двигателя и его систем. Диагностирование 
трансмиссии 

19. Диагностирование элементов ходовой части.  

20. Контроль состояния шин, колес. 

21. Контроль геометрии шасси, углов установки колес.  

22. Методы контроля, нормативы, применяемое 
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оборудование, технология.  

23. Диагностирование двигателя и его систем.  

24. Основные законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие экологические требования к 
автомобилям. 
25. Контроль экологической безопасности автомобилей 
с бензиновым и дизельным двигателями. 

26. Пути и методы снижения токсичности двигателей 

27. Контроль технического состояния двигателей. 

Контроль технического состояния автомобилей с 
газобаллонными системами питания 

28. Технология и применяемое оборудование, 
нормативы 

29. Диагностирование сцепления, коробки передач, 
Параметры, нормативы. Технология, применяемое 
оборудование. 
30. Диагностирование карданного вала, главной 
передачи, ведущих мостов. Параметры, нормативы. 
Технология, применяемое оборудование. 
Тема 5. Диагностирование тормозной системы. 
Диагностирование рулевого управления и элементов 
ходовой части  

31. Диагностирование тормозной системы, параметры. 
32. Контроль тормозной системы методами дорожных 
испытаний. 
33. Контроль тормозной системы методами стендовых 
испытаний, режимы проверки, нормативы. 
34. Контроль рабочей, запасной, стояночной системы. 
35. Автомобили с пневмо- и гидроприводом тормозной 
системы. 
36. Контроль автомобилей со специальными системами, 
в том числе полноприводных: нормативы, технология, 
оборудование; 
37. Диагностирование рулевого управления, 
контролируемые параметры, методы проверки, 
нормативы, применяемое оборудование; 
38. Контроль технического состояния элементов 
ходовой части, переднего моста: технология, 
оборудование  

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по разделам и темам.  
Критерии оценки  

 

 

Критерии оценивания зачета по билетам 
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Примерный билет зачета 

ФГБОУ ВО 

Уральский институт 
ГПС МЧС России 

БИЛЕТ  
№ 9 

Кафедра ПАСТ и СТС 

Дисциплина «Техническая экс-
плуатация ходовой части авто-
мобилей и систем, обеспечива-
ющих безопасность движения» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

«__»_______202__г. 

1. Техническое состояние автомобиля, понятия, определения. 

2. Принципы диагностирования, диагностические параметры, их характе-
ристики, требования к параметрам. 

3. Решение задачи по варианту (тестовое задание) 
 

Критерии оценивания зачета по билетам 

 

Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда обучаемый обнаружи-
вает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический ха-
рактер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден при-
мерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка 
зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, 
при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требо-
ванию экзаменатора. Обучаемый испытывает незначительные трудности в от-
ветах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоя-
тельно, с использованием современных научных терминов. 

Отметка «НЕ ЗАЧЕТ» выставляется обучаемому, обнаружившему пробе-
лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обна-
ружено непонимание основного содержания теоретического материала или до-
пущен ряд существенных ошибок, которые обучаемый не может исправить при 
наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Обуча-
емый подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. 
Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использова-
нии научной терминологии. 

Критерии оценивания 

Таблица перевода процента вопросов с вер-
но выбранным вариантом ответа на входном 

контроле в шкалу оценок 

Оценка 

0 – 74 Не зачтено 

75 – 100 Зачтено 

 

Критерии оценивания зачета с оценкой по билетам 

Примерный билет зачета с оценкой 
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Уральский институт 
ГПС МЧС России 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

 БИЛЕТ № 46 

Кафедра ПАСТ и СТС 

Дисциплина «Техническая экс-
плуатация ходовой части авто-
мобилей и систем, обеспечива-
ющих безопасность движения» 

Утверждаю 

Начальник кафедры  
ПАСТ и СТС 

«__»_______202__г. 

1. Диагностирование рулевого управления, контролируемые параметры, методы 
проверки, нормативы, применяемое оборудование. 

2. Контроль технического состояния двигателей. Контроль технического 
состояния автомобилей с газобаллонными системами питания 

3. Порядок действий при диагностировании  пожарного насоса на герметичность 
методом разряжения. Тип вакуумной системы – газоструйная. 

 

 

Критерии оценивания экзамена по билетам 

Отметка «ОТЛИЧНО» ставится в том случае, когда обучаемый 

обнаруживает систематическое и глубокое знание материала по дисциплине, 
умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на 
основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 
современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучаемый уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда обучаемый 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 
систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 
подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 
собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 
исправленные по требованию экзаменатора. Обучаемый испытывает 
незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 
изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 
терминов. 

Отметка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда 
обучаемый обнаруживает знание основного программного материала по 
дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 
выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 
Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 
примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Обучаемый 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 
терминология используется недостаточно. 
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Отметка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется курсанту 
(студенту), обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала 
по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание курсантом (студентом) 
основного содержания теоретического материала или допущен ряд 
существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих 
вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Обучаемый 

подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ 
носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 
научной терминологии. 

 

Примерный вариант тестового задания 

№ 
за-
да-
ния 

Текст задания Вариант ответа 

1 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Неравномерная 
работа двигателя на холо-
стом ходу»? 

1. Стрелка тахометра «плавает» по 
шкале, а также ощущается вибра-
ции на рулевом колесе, рычаге пе-
реключения передач, кузове и т.д. 
2. Частота вращения холостого хода 
не соответствует обычной, штатной 
величине. 
3. Двигатель глохнет при снятии 
ноги с педали акселератора, незави-
симо от того, движется ли автомо-
биль или нет. 

2 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Двигатель глох-
нет под нагрузкой»? 

1. Стрелка тахометра «плавает» по 
шкале, а также ощущается вибра-
ции на рулевом колесе, рычаге пе-
реключения передач, кузове и т.д. 
2. Двигатель глохнет при нажатии 
на педаль акселератора (управле-
нии педалью) или под нагрузкой. 
3. Двигатель глохнет при снятии 
ноги с педали акселератора, незави-
симо от того, движется ли автомо-
биль или нет. 

3 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Калильное за-
жигание»?  
 

1. Двигатель не прекращает работу 
после выключения зажигания в ре-
зультате самовоспламенения топ-
ливовоздушной смеси. 
2. Резкий звук подобно стучащему 
по стенкам цилиндров молотку во 
время движения, что отрицательно 
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влияет на двигатель. 
3. Постоянные рывки автомобиля 
при движении с постоянной и пе-
ременной скоростью. 

4 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Детонация»? 

1. Двигатель не прекращает работу 
после выключения зажигания в ре-
зультате самовоспламенения топ-
ливовоздушной смеси. 
2. Резкий звук подобно стучащему 
по стенкам цилиндров молотку во 
время движения, что отрицательно 
влияет на двигатель. 
3. Постоянные рывки автомобиля 
при движении с постоянной и пе-
ременной скоростью. 

5 

Какое описание неис-
правности относится к 
дефекту «Провал при 
ускорении»? 

1. Медленный разгон автомобиля 
является следствием неспособности 
двигателя получить ускорение, со-
ответствующее открытию дрос-
сельной заслонки, либо неспособ-
ность двигателя достичь макси-
мальной частоты вращения. 
2. При резком нажатии на педаль 
акселератора для разгона автомо-
биля, автомобиль начинает ускоре-
ние с задержкой. 
3. Двигатель глохнет при нажатии 
на педаль акселератора. 

 

 

Критерии оценивания 

Таблица перевода процента вопросов с верно вы-
бранным вариантом ответа на входном контроле в 

шкалу оценок 

Оценка 

0 – 59,9 
2 

60 – 74,9 
3 

75 – 89,9 
4 

90 – 100 
5 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 
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Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа форми-
рования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, проч-
ность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при про-
межуточной аттестации по дисциплине «Техническая эксплуатация ходовой ча-
сти автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения» приведе-
ны в таблице.  

 
№ Показатели для оценки 

устного ответа на заче-
те 

Показатели достижения 
планируемого уровня ком-
петенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ответы на теоретиче-
ские вопросы отража-
ют незнание обучаю-
щимся выносимых тем 
на проверку. 

➢ Не знает действующую 
систему нормативных доку-
ментов в области техниче-
ской диагностики;  

➢ Не знает принципы 
взаимодействия в ходе слу-
жебной деятельности в соот-
ветствии с этическими тре-
бованиями к служебному по-
ведению; 

➢ Не знает методы пла-
нирования служебной дея-
тельности, теоретические 
сведения определения долж-
ностных обязанностей по ка-
тегориям и группам должно-
стей в сфере правильной экс-
плуатации и планирования 
ТО и Р для транспортно-

технологических машин и 
оборудования; 

➢ Не знает особенности 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов фор-
мирования команды в руко-
водстве эксплуатацией тех-
нической диагностики 

ПК-1 

ПК-3 

 

Зачет с оценкой 

 не сдан  

 

4 полный и правильный 
ответ на теоретические 
вопросы. 

➢ Знает основные поло-
жения нормативных доку-
ментов в области эксплуата-
ции  техники 

➢ Демонстрирует высо-
кий уровень знаний принци-
пов взаимодействия в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с этическими 

ПК-1,  

ПК-3  

 

Зачет с оценкой сдан 

(конечная оценка 3, 
4, 5 формируется от 
показателей актив-
ности на занятии, 
своевременности 

сдачи отчетных до-
кументов в течение 
периода обучения, а 
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требованиями к служебному 
поведению; 

➢ - Отлично знает требо-
вания к планированию слу-
жебной деятельности, теоре-
тические сведения определе-
ния должностных обязанно-
стей по категориям и груп-
пам должностей в сфере экс-
плуатации оборудования и 
машин;  

➢ Демонстрирует высо-
кий уровень знаний особен-
ностей групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и прин-
ципов формирования коман-
ды в руководстве эксплуата-
цией транспортно-

технологических машин и 
оборудования 

также показателей 
аттестации обучаю-
щегося в контроль-
ные сроки; качества 
ответа на дополни-
тельные (уточняю-
щие) вопросы и др.) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Терюшков, В. П. Основы работоспособности технических систем автомо-
бильной отрасли : учебное пособие / В. П. Терюшков, К. З. Кухмазов, А. В. Чу-
пшев. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142028. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  
2. Диагностирование агрегатов и узлов автомобиля : учебное по-собие / В. Б. 
Неклюдов, Д. В. Костромин, Д. М. Ласточкин, Д. Е. Рябинин. — Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2017. — 148 с. — ISBN 978-5-8158-1936-8. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107032. — Режим доступа: для авто-риз. пользовате-
лей.  
3. Магомедов, Ф. М. Основы работоспособности технических систем : учебное 
пособие / Ф. М. Магомедов, И. М. Меликов. — Махачкала : ДагГАУ имени 
М.М.Джамбулатова, 2021. — 194 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175385. — Режим 
доступа: для авто-риз. пользователей.  
 

 

8.2. Дополнительная литература 
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1. Банкет, М. В. Работоспособность и техническое состояние автомобилей : 
учебное пособие / М. В. Банкет. — Омск : СибА-ДИ, 2019. — 173 с. — ISBN 

978-5-93204-985-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149462. — Режим доступа: для ав-
то-риз. пользователей.  

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИН-
ФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

4. Информационно-справочная система «Консультант-плюс»; 
5. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программ-
ное обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспекти-
ровать материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, прини-
мать участие в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекоменду-
емой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке 
сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении науч-
ных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического 
и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоя-
тельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и отработ-
ки практических навыков. Комплект учебно-тренажерного оборудования «Под-
готовка водителя категории «С».  
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техника 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Расследование и экспертиза 

дорожно-транспортных происшествий» является приобретение необходимых 

теоретических знаний и практических навыков, достаточных для 

расследования и производства судебных экспертиз дорожно-транспортных 

происшествий. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение необходимыми знаниями по организации и проведению 

расследования и экспертизы дорожно-транспортных происшествий; 

- приобретение необходимых знаний и навыков по исследованию и 

анализу обстоятельств и причин дорожно-транспортных происшествий. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
Результат освоения 

образовательной 

программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-4.1 
Способность к 

определению и 

расчету данных для 

ведения и 

заполнения 

планирующей, 

учетной и отчетной 

документацию по 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно 

технологических 

машин и 

комплексов 

ПК-6. Способен к 

организации учета и 

контроля технического 

состояния транспортных, 

транспортно 

технологических машин 

и комплексов 

Знать: классификацию ТТМ и К по 

категориям, требования к техническому 

состоянию ТТМ и К при их эксплуатации 

по условиям безопасности 

Уметь: техническую документацию, а 

также установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил 

и стандартов  

Владеть: навыками сбора материалов, 

необходимых для разработки текущих и 

перспективных планов эксплуатации. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 3 
Пререквизиты Введение в специальность, Правоведение, Математика, Физика, 

Химия, Экология, Информатика, Проектная деятельность, 

Начертательная геометрия, Инженерная графика, Теоретическая 

механика, Сопротивление материалов, Основы автоматизированного 

проектирования, Электротехника и электроника, Триботехника, 

Гидравлика и гидро-пневмопривод, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Теория механизмов и машин, Детали машин, 

Материаловедение и технология конструкционных материалов, 
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Основы патентных исследований, Технология машиностроения, 

Транспортная безопасность, Транспортное право, Развитие и 

современное состояние мировой автомобилизации, 

Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, Базовое шасси пожарных 

автомобилей, Устройство, монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт газобаллонного оборудования автомобилей, Электрические и 

электронные системы транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, Специальная и аварийно-спасательная 

техника, Техническая эксплуатация пожарных автомобилей 

Кореквизиты Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

Постреквизиты  
 

Дисциплина «Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий» относится к базовой части ОПОП по специальности 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 

бакалавриата). 

 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 4.1 

№ 

п/п 
Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 

часов 

Часов в 

интерактивной 

форме 

Всего 

часов 

Часов в 

интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 

дисциплины 
6 216 70 216 14 

2 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

 124,6 70 26,6 14 

3 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
 66,75  183,75  

4 Контроль  24,65  5,65  
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 Очная форма обучения 

 Таблица 4.2. 

№ 
п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
б

щ
ая

 

В
се

го
 

Кол-во часов Формы контроля 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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о
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Л
ек
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Л
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о
р

н
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е 
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р
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ти

ч
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к
и

е 
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и

н
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и

е)
 

за
н
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ти

я 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 п

о
д

 

р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

м
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
 

К
С

Р
 

К
Р

П
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

К
у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 семестр 
Раздел 1. Расследование дорожно-транспортных происшествий 

1 

Проблемы и причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

10 6 2  4   

 

     4 

в т.ч. часов в инт. форме 4 4   4          

2 

Общие принципы 
расследования 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

20 14 6  8   

 

     6 

в т.ч. часов в инт. форме 8 8   8          

3 

Особенности 
расследования 
специфических 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

14 8 2  6   

 

     6 

в т.ч. часов в инт. форме 6 6   6          

4 

Служебное 
расследование 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

10 6 2  4   

 

     4 

в т.ч. часов в инт. форме 4 4   4          

КСР 2 2     2        

Раздел 2. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

5 
Организация и 
производство 
экспертизы ДТП 

10 6 2  4   

 

     4 

в т.ч. часов в инт. форме 4 4   4          

6 
Расчеты движения 
автомобиля 

12 8 2 2 4   
 

     4 

в т.ч. часов в инт. форме 4 4   4          

КСР 2 2     2        
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7 

Методика анализа 
наезда автомобиля на 
пешехода, 
велосипедиста, 
мотоциклиста 

10 6 2  4   

 

     4 

в т.ч. часов в инт. форме 4 4   4          

8 

Общие принципы 
решения 
возможности 
предотвращения 
наезда на пешехода, 
перемещающегося в 
поперечном 
направлении, при 
неограниченной 
видимости и 
обзорности 

12 8 4  4   

 

     4 

в т.ч. часов в инт. форме 4 4   4          

Консультации 2 2       2      

Зачет 4 0,25       0,25     3,75 

Итого за 7 семестр 108 68,25 22 2 38  4  2,25     39,75 
в т.ч. часов в инт. форме 38 38   38          

8 семестр 

9 

Решение вопроса о 

технической 

возможности 

предотвращения 

наезда на пешехода 

при ограниченной 

видимости и 

обзорности 

21 14 6  8   

 

     7 

в т.ч. часов в инт. форме 8 8   8          

10 
Методика анализа 

маневра автомобиля 
18 12 2 2 8   

 
     6 

в т.ч. часов в инт. форме 8 8   8          

11 

Методика анализа 

наезда на 

неподвижное 

препятствие и 

столкновения 

автомобилей 

17 12 4  8   

 

     5 

в т.ч. часов в инт. форме 8 8   8          

КСР 2 2     2        

12 

Автоматизация и 

механизация 

автотехнической 

экспертизы 

8 4 2  2   

 

     4 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

13 

Оценка рыночной 

стоимости 

транспортного 

средства и ущерба, 

причиненного 

дорожно-

транспортным 

происшествием 

15 10 4  6   

 

     5 

в т.ч. часов в инт. форме 6 6   6          

КРП               
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Контроль 
Консультация 2 2        2     

Экзамен 
19 19         19    

6 6        0,35 5,65    

Итого в 8 семестре 108 81 18 2 32  2   2,35 24,65   27 
в т.ч. часов в инт. форме 32 32   32          

Итого по дисциплине 216 149,25 40 4 70  6  2,25 2,35 24,65   66,75 
в т.ч. часов в инт. форме 70 70   70          

 
 Заочная форма обучения 

 Таблица 4.3. 

№ 
п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 
О

б
щ
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се
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о
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о
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 (
п

р
о

ек
т)

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 курс 
Раздел 1. Расследование дорожно-транспортных происшествий 

1 

Проблемы и причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

12 2 2     

 

     10 

в т.ч. часов в инт. форме               

2 

Общие принципы 
расследования 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

14 2   2   

 

     12 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

3 

Особенности 
расследования 
специфических 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

10       

 

     10 

в т.ч. часов в инт. форме               

4 

Служебное 
расследование 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

10       

 

     10 

в т.ч. часов в инт. форме               

Раздел 2. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

5 
Организация и 
производство 
экспертизы ДТП 

14 2 2     

 

     12 

в т.ч. часов в инт. форме               
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6 
Расчеты движения 
автомобиля 

14 2   2   
 

     12 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

7 

Методика анализа 
наезда автомобиля на 
пешехода, 
велосипедиста, 
мотоциклиста 

14 2   2   

 

     12 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

8 

Общие принципы 
решения 
возможности 
предотвращения 
наезда на пешехода, 
перемещающегося в 
поперечном 
направлении, при 
неограниченной 
видимости и 
обзорности 

14 2   2   

 

     12 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

Консультации 2 2       2      

Зачет 4 0,25       0,25     3,75 

Итого за 4 курс 108 14,25 4  8    2,25     93,75 
в т.ч. часов в инт. форме 8 8   8          

5 курс 

9 

Решение вопроса о 

технической 

возможности 

предотвращения 

наезда на пешехода 

при ограниченной 

видимости и 

обзорности 

20 2 2     

 

     18 

в т.ч. часов в инт. форме               

10 
Методика анализа 

маневра автомобиля 
20 2 2     

 
     18 

в т.ч. часов в инт. форме               

11 

Методика анализа 

наезда на 

неподвижное 

препятствие и 

столкновения 

автомобилей 

22 2   2   

 

     20 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

12 

Автоматизация и 

механизация 

автотехнической 

экспертизы 

18 2   2   

 

     16 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

13 

Оценка рыночной 

стоимости 

транспортного 

средства и ущерба, 

причиненного 

дорожно-

транспортным 

происшествием 

20 2   2   

 

     18 



9 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

КРП               
Контроль 

Консультация 2 2        2     

Экзамен 
              

6 6        0,35 5,65    

Итого за 5 курс 108 18 4  6     2,35 5,65   90 
в т.ч. часов в инт. форме 6 6   6          

Итого по дисциплине 216 32,25 8  14    2,25 2,35 5,65   
183,
75 

в т.ч. часов в инт. форме 14 14   14          
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

Раздел 1. Расследование дорожно-транспортных происшествий 
 

Тема 1. Проблемы и причины дорожно-транспортных 
происшествий 

 

Понятие безопасности движения, его основные проблемы. Причины и 

виды дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Влияние дорожных 

условий на безопасность движения. Правовые проблемы, возникающие при 

ДТП, связанных с влиянием дорожных условий. 

 

Тема 2. Общие принципы расследования дорожно-транспортных 
происшествий 

 

Уголовно-правовая характеристика ДТП. Действия следователя 

(дознавателя) по проверке сообщений о ДТП. Действия участников 

следственно-оперативной группы на месте ДТП. Осмотр места ДТП. Осмотр 

следов транспортных средств. Осмотр транспортных средств. Осмотр трупа 

на месте ДТП. Розыск водителя и транспортного средства, скрывшихся с 

места ДТП. Освидетельствование участников ДТП. 

Общие принципы выполнения схемы ДТП. Измерения на месте ДТП. 

Способы фиксации следов на схеме ДТП. Способы фиксации положения 

транспортных средств на дороге. Способы фиксации потеков жидкостей и 

осыпи различных материалов и веществ. 

Особенности определения ширины проезжей части. Фиксация и 

описание дефектов дороги. Фиксация конфигурации перекрестков. Фиксация 

прочих дорожных условий. 

Особенности действий участников ДТП при оформлении схемы места 

происшествия, при отсутствии сотрудников, уполномоченных на ее 

оформление. 

 

Тема 3. Особенности расследования специфических дорожно-
транспортных происшествий 

 

Особенности столкновения двух транспортных средств. Особенности 

расследования столкновения нескольких транспортных средств. Особенности 

расследования ДТП с участием автомобилей-тягачей и автопоездов. 

Особенности расследования опрокидывания транспортных средств. 

Особенности расследования наезда на пешехода. Особенности расследования 

ДТП, связанных с гибелью людей. Особенности расследования ДТП, 

совершенных в темное время суток. Особенности расследования ДТП с 

участием обгоревших транспортных средств. Особенности расследования 

ДТП на железнодорожных переездах. 
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Тема 4. Служебное расследование дорожно-транспортных 
происшествий 

 

Цели и порядок проведения служебных расследований ДТП. 

Компетенция, права и обязанности служебного эксперта. Заключение 

служебного эксперта. 

 

Раздел 2. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

 
Тема 5. Организация и производство экспертизы ДТП 
 
Цели и задачи экспертизы ДТП. Порядок назначения судебной 

экспертизы ДТП. Виды судебных экспертиз ДТП. Компетенция, права и 

обязанности судебного эксперта-автотехника. Исходные материалы для 

экспертизы ДТП. Этапы экспертизы ДТП. Заключение судебного эксперта. 

 

Тема 6. Расчеты движения автомобиля 
 

Процесс торможения автомобиля. Определение параметров движения 

автомобиля. Безопасные скорости автомобиля. 

 

Тема 7. Методика анализа наезда автомобиля на пешехода, 
велосипедиста, мотоциклиста 

 

Причины наезда автомобиля на пешехода и задачи экспертного 

исследования. Механизм наезда на пешехода. Экспертное исследование 

движения транспортного средства и пешехода перед наездом. Экспертное 

исследование взаимодействия транспортного средства и пешехода при 

наезде. Экспертное исследование процесса отбрасывания пешехода. 

 

Тема 8. Общие принципы решения возможности предотвращения 
наезда на пешехода, перемещающегося в поперечном направлении, при 
неограниченной видимости и обзорности 

 
Наезд на пешехода, перемещающегося в поперечном направлении. 

Наезд при постоянной скорости движения автомобиля. Наезд на пешехода, 

перемещающегося в попутном или встречном направлении. Наезд на 

велосипедиста или мотоциклиста. 

 

Тема 9. Решение вопроса о технической возможности 
предотвращения наезда на пешехода при ограниченной видимости и 
обзорности 

 
Наезд на пешехода при обзорности, ограниченной неподвижным 

препятствием. Наезд на пешехода, при обзорности ограниченной 
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движущимся препятствием. Наезд на пешехода в условиях ограниченной 

видимости. 

 

Тема 10. Методика анализа маневра автомобиля 
 
Виды маневров. Расчет маневра при анализе ДТП. 

 

Тема 11. Методика анализа наезда на неподвижное препятствие и 
столкновения автомобилей 

 
Основные положения теории удара. Наезд на неподвижное 

препятствие. Виды столкновений автомобилей. Определение параметров 

прямого столкновения. Определение параметров при перекрестном 

столкновении. Решение вопроса о технической возможности предотвращения 

столкновения автомобилей. 

 

Тема 12. Автоматизация и механизация автотехнической 
экспертизы 

 
Технические средства автоматизации и механизации автотехнической 

экспертизы. Графические методы исследования ДТП. 

 

Тема 13. Оценка рыночной стоимости транспортного средства и 
ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием 

 
Расчет оценки рыночной стоимости подержанных автотранспортных 

средств с учетом их технического состояния. Оценка ущерба, причиненного 

ДТП. Расчет утраты товарной стоимости. 

 

  



13 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий [Текст]: Методические рекомендации для изучения 

дисциплины. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) Профиль 

«Пожарная и аварийно-спасательная техника» – Екатеринбург: Уральский 

институт ГПС МЧС России, 2021. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http: // 10.97.170.7. 
2. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий [Текст]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) 

Профиль «Пожарная и аварийно-спасательная техника» – Екатеринбург: 

Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http: // 10.97.170.7. 
3. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий [Текст]: Методические рекомендации по подготовке к зачету. 

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) Профиль 

«Пожарная и аварийно-спасательная техника» – Екатеринбург: Уральский 

институт ГПС МЧС России, 2021. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http: // 10.97.170.7. 
4. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий [Текст]: Методические рекомендации по подготовке к 

экзамену. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) Профиль 

«Пожарная и аварийно-спасательная техника» – Екатеринбург: Уральский 

институт ГПС МЧС России, 2021. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http: // 10.97.170.7. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Уровни формирования компетенций 
 

ПК-6 
Уровень Оценочные средства 

пороговый Входной контроль (тема 1) 

повышенный Лабораторная работа (темы 6, 10), 

высокий Контрольная работа (темы 7),  

Лабораторная работа (темы 6, 10), 

Выступление с докладом (темы 1-13) 
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Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 

контроля 
 

1. Текущий контроль успеваемости 
 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Наименование темы 

Лабораторные работы Тема 6. Расчеты движения автомобиля 

Тема 10. Методика анализа маневра автомобиля 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 

средств 

Письменный опрос Примерный вариант письменного задания 
 

1. Что представляет собой дорожно-транспортное 

происшествие? 

2. Как производится опрос свидетелей ДТП? 

3. Как классифицируются ДТП? 

4. Как осуществляется фоторегистрация места 

ДТП? 

5. Как влияет выбор технических и расчетных 

параметров движения на выводы эксперта-автотехника 

при определении технической возможности водителя 

избежать ДТП? 

 

Критерии оценивания письменных заданий. 
последовательно и четко отвечает на вопросы, 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях, 

демонстрирует способность применять теоретические 

знания для анализа практических ситуаций, делать 

правильные выводы – оценка «отлично»; 

демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, применяет теоретические положения к 

оценке практических ситуаций – оценка «хорошо»; 

не допускает грубых ошибок, но испытывает 

затруднения в последовательности их изложения – 

оценка «удовлетворительно»; 

допускает грубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с 
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ответом – оценка «неудовлетворительно». 

Доклад с 

презентацией 
Примерная тематика докладов: 
 

1. Взаимосвязь автомобиля и дороги. 

2. Влияние дорожных условий на безопасность 

движения автомобиля. 

3. Влияние метеорологических факторов на условия 

движения автомобиля. 

4. Определение возможности предотвращения ДТП. 

5. Наличие технической возможности у водителя 

ТС избежать наезда на пешехода при отсутствии следов 

торможения тс на проезжей части. 

6. Наличие технической возможности у водителя тс 

избежать наезда на пешехода при наличии следов 

торможения тс на проезжей части. 

7. Расчет технической возможности у водителя 

предотвратить ДТП при превышении скорости 

движения. 

8. Расчет технической возможности у водителя 

избежать ДТП по времени. 

9. Влияние различных факторов на управляемость 

автомобиля. 

10. Управляемость. Параметры управления. 

11. Маневренность. Параметры маневра. 

12. Расчетная часть на базе технических 

характеристик автомобиля (радиус поворота с 

эластичными колесами, минимальный радиус поворота, 

расстояние между центром оси задних колес и 

проекцией центра поворота на продольную ось 

автомобиля и т.п.). 

13. Влияние различных эксплуатационных свойств 

дороги на безопасность движения. 

14. Ровность дороги и безопасность движения на ней. 

15. Влияние сцепных качеств дорожного покрытия. 

Мероприятия по повышению сцепных качеств 

дорожного покрытия. 

16. Понятие, классификация, причины, схема 

зарождения и развития дорожно-транспортных 

происшествий 

17. Учёт и анализ дорожно-транспортных 

происшествий. Анализ состояния аварийности. 

18. Основные дорожно-технические факторы, 

влияющие на ДТП. 

19. Состав, основные видовые понятия и 

возможности судебной автотехнической экспертизы 
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(САТЭ). 

20. Судебная автотехническая экспертиза, ее 

содержание и задачи. 

21. Предмет и объекты САТЭ.  

22. Классификация САТЭ. 

23. Анализ влияния эксплуатационных факторов 

системы «водитель – автомобиль – дорога» (ВАД) для 

экспертного исследования причин ДТП. 

24. Оценка влияния эксплуатационных факторов с 

учётом статистики аварийности на дорогах общего 

пользования. 

25. Экспертное исследование торможения 

транспортных средств. 

26. Экспертное исследование маневров 

транспортных средств. 

27. Экспертное исследование ДТП с наездом на 

пешехода. 

28. Экспертное исследование столкновений 

транспортных средств. 

29. Экспертное исследование ДТП при обгонах 

транспортных средств. 

30. Экспертное исследование ДТП в условиях 

ограниченной видимости и в ночное время. 

31. Экспертное исследование ДТП при 

несоответствии транспортных средств и дорог 

нормативным требованиям обеспечения безопасности. 

32. Понятие и квалификация дорожно-транспортного 

происшествия. 

33. Понятие автотехнической экспертизы, цель и 

задачи экспертизы. Виды автотехнической экспертизы.. 

34. Экспертная реконструкция обстановки ДТП. 

35. Виды реконструкции места ДТП. 

36. Определение характера движения ТС по следам 

колес на проезжей части. 

37. Установление места столкновения транспортных 

средств и направления движения. 

38. Определение места столкновения 

автотранспортных средств и места наезда. 

39. Установление угла взаимного расположения ТС и 

направления удара в момент столкновения. 

40. Установление последовательности 

возникновения следов при столкновениях и ударах о 

преграду. 

41. Определение механизма столкновения по следам 

колес на боковых поверхностях ТС. 
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42. Общая методика анализа происшествий. 

43. Структура исследования и классификация 

наездов на пешехода. 

44. Зависимость особенностей наезда от 

расположения контактирующих частей ТС. 

45. Особенности механизма наезда легкового 

автомобиля. 

46. Признаки наезда ТС на пешехода. 

47. Особенности телесных повреждения. 

48. Определение места наезда. 

49. Трасологическое понятие следов транспортных 

средств. 

50. Дополнительная маркировка, указывающая на 

боковые шины. 

51. Идентификационные признаки транспортных 

средств,отображающиеся в следах шин. 

52. Трасологическая экспертиза следов 

транспортных средств. 

53. Методика идентификации транспортных средств 

по следам шин. 

54. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия 

и процессуального оформления следов. 

55. Диагностические задачи, решаемые при 

реконструкции обстановки дорожно-транспортных 

происшествий. 

56. Назначение автотехнической экспертизы при 

расследовании дорожно-транспортных происшествий. 

57. Реконструкция обстановки ДТП при решении 

диагностических задач, связанных со столкновением 

транспортных средств. 

58. Виды реконструкции места ДТП. 

59. Реконструкция механизма дорожно-

транспортного происшествия со столкновением 

легковых автомобилей. 

60. Исследование тормозных свойств автомобилей. 

61. Исследование устойчивости движения 

автомобиля при торможении. 

62. Методы и средства исследования тормозных 

свойств автомобиля и его функциональных. 

63. Влияния неравномерности снижения сцепных 

свойств дороги на параметры движения автомобиля 

при торможении. 

64. Теоретические основы модели аварийной 

ситуации при торможении автомобиля на неровной 

дороге. 
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65. Вероятностно-статистическая модель аварийной 

ситуации. 

66. Дорожно-транспортная экспертиза. 

Разновидности экспертизы. 

67. Объекты и предметы исследования дорожно-

транспортной экспертизы. 

68. Перечень вопросов, подлежащих исследованию в 

автотехнической экспертизе. 

69. Анализ причин дорожно-транспортных 

происшествий. 

70. Технико-юридический анализ причинно-

действующих факторов, влияющих на дорожно-

транспортные происшествия. 

71. Классификация следов автотранспортных 

средств. 

72. Общая методика проведения диагностических 

трасологических исследований. 

73. Классификация следов автотранспортных 

средств. 

74. Общие положения методики трасологической 

диагностики. 

75. Определение характера движения ТС по следам 

колес на проезжей части. 

76. Установление направления движения и места 

столкновения транспортных средств. 

77. Определение места столкновения 

автотранспортных средств и места наезда. 

78. Установление угла взаимного расположения ТС и 

направления удара в момент столкновения. 

79. Установление последовательности 

возникновения следов при столкновениях и ударах о 

преграду. 

80. Определение механизма столкновения по следам 

колес на боковых поверхностях ТС. 

Оценка Критерии оценивания докладов 
«5» 

(отлично) 
Глубоко и содержательно проведен анализ учебной и 

научной литературы. Обучающийся свободно владеет 

теоретическим и практическим материалом по теме 

доклада. Структура доклада логична. Даны грамотные 

ответы на вопросы.  

 
«4» 

(хорошо) 
Достаточно полно проведен анализ учебной и научной 

литературы. Обучающийся владеет теоретическим 

материалом по теме исследования, но при ответах на 

вопросы бывает не точен и не уверен. Имеются 
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отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

доклада. 
«3» 

(удовлетворительно)  
Анализ литературных источников проведён 

недостаточно. Обучающийся слабо ориентируется в 

материале доклада. Выступление плохо 

структурировано, не иллюстрируется наглядными 

материалами. Есть ошибки (неточности) в ответах на 

вопросы. 
«2» 

(неудовлетворительно)  
Анализ литературных источников проведён 

недостаточно. Имеются несоответствия с 

теоретическим материалом по теме доклада. В 

формулировке заключения и рекомендаций по 

результатам проведенного исследования нет 

аргументированности. Обучающийся затрудняется 

ответить на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. Выступление плохо структурировано, не 

иллюстрируется наглядными материалами. 

 

2. Промежуточная аттестация 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

Зачет 

(7 семестр – очная 

форма и 4 курс – 

заочная) 

Вопросы для подготовки  

Билеты. Критерии оценки.  

Экзамен 

(8 семестр – очная 

форма и 5 курс – 

заочная) 

Вопросы для подготовки  

Билеты. Критерии оценки.  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету в 7 семестре 
 

1. Понятие безопасности движения, его основные проблемы.  

2. Причины и виды дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

3. Влияние дорожных условий на безопасность движения.  

4. Правовые проблемы, возникающие при ДТП, связанных с влиянием 

дорожных условий. 

5. Уголовно-правовая характеристика ДТП.  

6. Действия следователя (дознавателя) по проверке сообщений о ДТП. 

7. Действия участников следственно-оперативной группы на месте ДТП. 

8. Осмотр места ДТП.  

9. Осмотр следов транспортных средств.  
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10. Осмотр транспортных средств.  

11. Осмотр трупа на месте ДТП.  

12. Розыск водителя и транспортного средства, скрывшихся с места ДТП. 

13. Освидетельствование участников ДТП. 

14. Общие принципы выполнения схемы ДТП.  

15. Измерения на месте ДТП.  

16. Способы фиксации следов на схеме ДТП.  

17. Способы фиксации положения транспортных средств на дороге.  

18. Способы фиксации потеков жидкостей и осыпи различных материалов 

и веществ. 

19. Особенности определения ширины проезжей части.  

20. Фиксация и описание дефектов дороги.  

21. Фиксация конфигурации перекрестков.  

22. Фиксация прочих дорожных условий. 

23. Особенности действий участников ДТП при оформлении схемы места 

происшествия, при отсутствии сотрудников, уполномоченных на ее 

оформление. 

24. Особенности столкновения двух транспортных средств.  

25. Особенности расследования столкновения нескольких транспортных 

средств.  

26. Особенности расследования ДТП с участием автомобилей-тягачей и 

автопоездов.  

27. Особенности расследования опрокидывания транспортных средств. 

28. Особенности расследования наезда на пешехода.  

29. Особенности расследования ДТП, связанных с гибелью людей. 

30. Особенности расследования ДТП, совершенных в темное время суток. 

31. Особенности расследования ДТП с участием обгоревших 

транспортных средств.  

32. Особенности расследования ДТП на железнодорожных переездах. 

33. Цели и порядок проведения служебных расследований ДТП. 

34. Компетенция, права и обязанности служебного эксперта. Заключение 

судебного эксперта. 

35. Цели и задачи экспертизы ДТП.  

36. Порядок назначения судебной экспертизы ДТП.  

37. Виды судебных экспертиз ДТП.  

38. Компетенция, права и обязанности судебного эксперта-автотехника. 

39. Исходные материалы для экспертизы ДТП.  

40. Этапы экспертизы ДТП.  

41. Заключение судебного эксперта. 

42. Процесс торможения автомобиля.  

43. Определение параметров движения автомобиля.  

44. Безопасные скорости автомобиля. 

45. Причины наезда автомобиля на пешехода и задачи экспертного 

исследования.  

46. Механизм наезда на пешехода.  
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47. Экспертное исследование движения транспортного средства и 

пешехода перед наездом.  

48. Экспертное исследование взаимодействия транспортного средства и 

пешехода при наезде.  

49. Экспертное исследование процесса отбрасывания пешехода. 

50. Наезд на пешехода, перемещающегося в поперечном направлении. 

51. Наезд при постоянной скорости движения автомобиля.  

52. Наезд на пешехода, перемещающегося в попутном или встречном 

направлении.  

53. Наезд на велосипедиста или мотоциклиста. 

 
Зачёт проводится по билетам. Билет содержит два теоретических 

вопроса. 

 

Пример билета на зачёт 
 

Уральский институт ГПС 

МЧС России 

БИЛЕТ № ___ 

Кафедра криминалистики и инженерно-

технических экспертиз 

Дисциплина «Расследование и экспертиза 

дорожно-транспортных происшествий» 

Утверждаю 

Начальник кафедры КИТЭ 

полковник внутренней службы  

С.В. Макаркин 

«___» ______________ 20__ г. 

 

1. Правовые проблемы, возникающие при ДТП, связанных с влиянием дорожных 

условий. 

2. Причины наезда автомобиля на пешехода и задачи экспертного исследования. 

 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену в 8 семестре 
 

1. Понятие безопасности движения, его основные проблемы.  

2. Причины и виды дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

3. Влияние дорожных условий на безопасность движения.  

4. Правовые проблемы, возникающие при ДТП, связанных с влиянием 

дорожных условий. 

5. Уголовно-правовая характеристика ДТП.  

6. Действия следователя (дознавателя) по проверке сообщений о ДТП. 

7. Действия участников следственно-оперативной группы на месте ДТП. 

8. Осмотр места ДТП.  

9. Осмотр следов транспортных средств.  

10. Осмотр транспортных средств.  

11. Осмотр трупа на месте ДТП.  

12. Розыск водителя и транспортного средства, скрывшихся с места ДТП. 

13. Освидетельствование участников ДТП. 

14. Общие принципы выполнения схемы ДТП.  

15. Измерения на месте ДТП.  

16. Способы фиксации следов на схеме ДТП.  

17. Способы фиксации положения транспортных средств на дороге.  
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18. Способы фиксации потеков жидкостей и осыпи различных материалов 

и веществ. 

19. Особенности определения ширины проезжей части.  

20. Фиксация и описание дефектов дороги.  

21. Фиксация конфигурации перекрестков.  

22. Фиксация прочих дорожных условий. 

23. Особенности действий участников ДТП при оформлении схемы места 

происшествия, при отсутствии сотрудников, уполномоченных на ее 

оформление. 

24. Особенности столкновения двух транспортных средств.  

25. Особенности расследования столкновения нескольких транспортных 

средств.  

26. Особенности расследования ДТП с участием автомобилей-тягачей и 

автопоездов.  

27. Особенности расследования опрокидывания транспортных средств. 

28. Особенности расследования наезда на пешехода.  

29. Особенности расследования ДТП, связанных с гибелью людей. 

30. Особенности расследования ДТП, совершенных в темное время суток. 

31. Особенности расследования ДТП с участием обгоревших 

транспортных средств.  

32. Особенности расследования ДТП на железнодорожных переездах. 

33. Цели и порядок проведения служебных расследований ДТП. 

34. Компетенция, права и обязанности служебного эксперта. Заключение 

судебного эксперта. 

35. Цели и задачи экспертизы ДТП.  

36. Порядок назначения судебной экспертизы ДТП.  

37. Виды судебных экспертиз ДТП.  

38. Компетенция, права и обязанности судебного эксперта-автотехника. 

39. Исходные материалы для экспертизы ДТП.  

40. Этапы экспертизы ДТП.  

41. Заключение судебного эксперта. 

42. Процесс торможения автомобиля.  

43. Определение параметров движения автомобиля.  

44. Безопасные скорости автомобиля. 

45. Причины наезда автомобиля на пешехода и задачи экспертного 

исследования.  

46. Механизм наезда на пешехода.  

47. Экспертное исследование движения транспортного средства и 

пешехода перед наездом.  

48. Экспертное исследование взаимодействия транспортного средства и 

пешехода при наезде.  

49. Экспертное исследование процесса отбрасывания пешехода. 

50. Наезд на пешехода, перемещающегося в поперечном направлении. 

51. Наезд при постоянной скорости движения автомобиля.  
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52. Наезд на пешехода, перемещающегося в попутном или встречном 

направлении.  

53. Наезд на велосипедиста или мотоциклиста. 

54. Наезд на пешехода при обзорности, ограниченной неподвижным 

препятствием.  

55. Наезд на пешехода, при обзорности ограниченной движущимся 

препятствием.  

56. Наезд на пешехода в условиях ограниченной видимости. 

57. Виды маневров.  

58. Расчет маневра при анализе ДТП. 

59. Основные положения теории удара.  

60. Наезд на неподвижное препятствие.  

61. Виды столкновений автомобилей.  

62. Определение параметров прямого столкновения.  

63. Определение параметров при перекрестном столкновении.  

64. Решение вопроса о технической возможности предотвращения 

столкновения автомобилей. 

65. Технические средства автоматизации и механизации автотехнической 

экспертизы.  

66. Графические методы исследования ДТП. 

67. Расчет оценки рыночной стоимости подержанных автотранспортных 

средств с учетом их технического состояния.  

68. Оценка ущерба, причиненного ДТП.  

69. Расчет утраты товарной стоимости. 

 

Экзамен проводится по билетам. Билет содержит три теоретических 

вопроса. 
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Пример билета на экзамен 
 

Уральский институт ГПС 

МЧС России 

БИЛЕТ № ___ 

Кафедра криминалистики и инженерно-

технических экспертиз 

Дисциплина «Расследование и экспертиза 

дорожно-транспортных происшествий» 

Утверждаю 

Начальник кафедры КИТЭ 

полковник внутренней службы  

С.В. Макаркин 

«___» ______________ 20__ г. 

 

1. Понятие безопасности движения, его основные проблемы. 

2. Этапы экспертизы ДТП. 

3 Оценка ущерба, причиненного ДТП. 

 

 
Критерии оценивания и показатели сформированности 

компетенций для промежуточной аттестации 
 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 

формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 

прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества ответа обучающегося при 

промежуточной аттестации (зачет, экзамен) по дисциплине приведены в 

таблице.  

 

№ 

п/п 

Показатели для оценки 

ответа на экзамене 

Показатели достижения 

планируемого уровня 

компетенций 

Коды 

компе-

тенций 

Шкала 

оценива-

ния 

1 – не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала;  

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после 

нескольких наводящих 

обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного 

учебного материала по 

дисциплине; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускает грубые 

ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

ПК-6 Не зачтено 

2 – полно раскрыто 

содержание материала; 

– материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое 

знание программного 

материала; 

– точно используется 

Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие 

знания программного 

материала, знание основной 

и дополнительной 

литературы; 

последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета 

и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

ПК-6 Зачтено 
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терминология; 

– показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять знание теории к 

решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано 

знание современной 

учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности. 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций, 

делать правильные выводы, 

проявляет творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

программного материала; 

подтверждает полное 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой 

 

№ 

п/п 

Показатели для оценки 

ответа на экзамене 

Показатели достижения 

планируемого уровня 

компетенций 

Коды 

компе-

тенций 

Шкала 

оценива-

ния 

1 – не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала;  

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после 

нескольких наводящих 

обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного 

учебного материала по 

дисциплине; не способен 

аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускает грубые 

ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

ПК-6 Оценка «2» 

Неудовлет-

ворительно 

2 – неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

обучающийся показывает 

знание основного 

материала 

в объеме, необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности; при ответе на 

вопросы билета и 

ПК-6 Оценка «3» 

Удовлетво-

рительно 
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материала; 

– усвоены основные 

категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

формулировках законов, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов. 

дополнительные вопросы 

не допускает грубых 

ошибок, но испытывает 

затруднения в 

последовательности их 

изложения; не в полной 

мере демонстрирует 

способность применять 

теоретические знания для 

анализа практических 

ситуаций. 

3 – продемонстрировано 

умение анализировать 

материал, однако не все 

выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер; 

– в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены один – 

два недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более 

двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя 

Обучающийся показывает 

полное знание 

программного материала, 

основной и дополнительной 

литературы; 

дает полные ответы на 

теоретические вопросы 

билета и дополнительные 

вопросы, допуская 

некоторые неточности; 

правильно применяет 

теоретические положения к 

оценке практических 

ситуаций; демонстрирует 

хороший уровень освоения 

материала и в целом 

подтверждает освоение 

компетенций, 

предусмотренных 

программой 

ПК-6 Оценка «4» 

Хорошо 

4 – полно раскрыто 

содержание материала; 

– материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое 

знание программного 

материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие 

знания программного 

материала, знание основной 

и дополнительной 

литературы; 

последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета 

и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций, 

делать правильные выводы, 

проявляет творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

программного материала; 

подтверждает полное 

ПК-6 Оценка «5» 

Отлично 
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сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять знание теории к 

решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано 

знание современной 

учебной 

и научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности. 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой 

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Основная литература 
1. Киселевич, И.В. Транспортно-трасологическая экспертиза: / 

И.В. Киселевич, Т.В. Демидова, М.В. Беляев. – М.: Юрайт, 2020. – 123 с. – 

(Профессиональная практика). 

2. Бахтеев, Д.В. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Д.В. Бахтеев. – М.: Юрайт, 2020. – 306 с. Гриф УМО ВО. 

3. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: 

организация и практика: науч.-практ. пособие / под ред. Е.Р. Россинской. – 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. – 535 с. – Серия: 

Профессиональная практика. 

4. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. Гриф УМО ВО. 

5. Вахламов В.К. Автомобили: Конструкция и эксплуатационные 

свойства: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 480 с. Гриф УМО ВО. 

6. Разговоров, К.И. Автотехническая экспертиза : учебное пособие / 

К. И. Разговоров. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 260 с. — ISBN 

978-5-9729-0741-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/192366. 

7. Скутнев, В.М. Основы автотехнической экспертизы : учебно-

методическое пособие / В. М. Скутнев. — Тольятти : ТГУ, 2020. — 186 с. — 

ISBN 978-5-8259-1483-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157017. 

8. Семенов, Ю.Н. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

: учебное пособие / Ю. Н. Семенов, О. С. Семенова. — Кемерово : КузГТУ, 
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2021. — 72 с. — ISBN 978-5-00137-199-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/193924. 

9. Балакин, В.Д. Реконструкция и исследование дорожно-

транспортных происшествий : учебное пособие / В. Д. Балакин, С. М. 

Порхачева. — Омск : СибАДИ, 2020. — 178 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170796. 

10. Балакин, В.Д. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий : 

учебное пособие / В. Д. Балакин. — 3-е изд., дериват. — Омск : СибАДИ, 

2020. — 123 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170795. 

11. Симуль, М.Г. Возмещение потерь от дорожно-транспортных 

происшествий : учебное пособие / М. Г. Симуль. — Омск : СибАДИ, 2020. — 

66 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/149475. 

12. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

URL: http:/www.consultant.ru. 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. 

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс] // URL: 

http:/www.consultant.ru. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с 

«Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»). [Электронный ресурс] // URL: http:/www.consultant.ru. 
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / ред. 

А.Г. Филиппов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 855 с. Гриф 

УМО ВО. 

2. Судебная экспертиза: учебник и практикум для вузов / 

И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

– 288 с. (Высшее образование).  

3. Зуйков, В.А. Методология судебно-экспертного исследования. 

Полнота и доказательность. Объекты из металлов и сплавов: учебно-

практическое пособие / В. А. Зуйков. – М.: Зерцало, 2013. – 372 с. 

4. Ищенко, Е.П. Криминалистика: Краткий курс: учебник / Е. П. 

Ищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с. 

5. УК РФ по сост. на 20.02.20 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике. – М.: Проспект,2020. – 336 с. 

6. УПК РФ по сост. на 25.02.20 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике. – М.: Проспект, 2020. – 384 с.  
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7. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. 

Россинской – М.: Проспект, 2014. 

8. Тишин, Б.М. Автотехническая экспертиза : справочник / Б. М. 

Тишин. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. — 252 с. — ISBN 978-5-9729-

0193-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/108705. 

9. Маломыжев, О.Л. Экспертиза колёсных транспортных средств : 

учебное пособие / О. Л. Маломыжев. — Иркутск : ИРНИТУ, 2017. — 71 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164045. 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] 

// URL: http:/www.consultant.ru. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL: http:/www.consultant.ru. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL: 

http:/www.consultant.ru. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Сайт Президента России – www.kremlin.ru. 

2. Официальный сервер органов государственной власти РФ – 

www.gov.ru. 

3. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания России – 

www.duma.ru. 

4. Официальный интернет-портал правовой информации – 

www.pravo.gov.ru. 

5. Информационно-правовой портал «Гарант» – www.garant.ru. 

6. Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант-

Плюс» – http://www.consultant.ru. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант». 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перед изучением курса рекомендуется ознакомиться с рабочей 

программой дисциплины. 

В ходе изучения курса обучающиеся должны усвоить теоретический 

материал и закрепить его посредством выполнения практических заданий, 

подготовки докладов и сообщений. 

По всем темам дисциплины следует вести краткий конспект. Наряду с 

основным конспектом целесообразно вести и опорный конспект. Опорный 

конспект или лист опорных сигналов – это построенная по специальным 

принципам визуальная модель содержания учебного материала, в которой 

кратко изложены основные смысловые вехи изучаемой темы, а также 

используются графические приемы повышения эффекта усвоения 

информации. Составление опорного конспекта способствует закреплению 

полученных знаний с одновременным усвоением нового учебного материала, 

свободному владению понятийным аппаратом дисциплины. Краткость в 

изложении и емкость содержания опорного конспекта позволяют без особых 

усилий неоднократно обращаться к нему в течение всего периода обучения. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных, семинарских и 

практических занятиях. На лекционных занятиях излагаются основы знаний 

по дисциплине в обобщенной форме. Неохваченные на лекциях вопросы, а 

также вопросы и темы, имеющие информативный и описательный характер, 

выделяются для самостоятельного изучения. Поэтому при подготовке к 

практическим и семинарским занятиям необходимо самостоятельно 

проработать вопросы, вынесенные для самостоятельного изучения, 

посредством работы с конспектом, учебной и учебно-методической 

литературой, Интернет-ресурсами. Самостоятельная работа должна иметь 

систематический характер.  

Текущий контроль уровня сформированности знаний и умений по 

темам дисциплины осуществляется по результатам подготовки к 

семинарским и практическим занятиям, выполнения контрольной 

самостоятельной работы, подготовки докладов и сообщений. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, включая выполнение самостоятельных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
 

Вид материально-технического обеспечения 
Количество 

аудиторных часов 
Лекционный зал с мультимедийным комплексом 40 

Учебно-методический кабинет 80 

Лаборатория 4 

Специальный кабинет - 
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13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 

(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 

введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 

соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 

локальных нормативных актов института, используются учебные и 

тематические планы по образовательным программам сокращенного 

обучения на особый период времени. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование 
современных научных представлений о веществе, его свойствах, о методах 
идентификации различных соединений. А также овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками, которые помогут решать 
профессиональные вопросы, связанные с реакционной способностью и 
совместимостью веществ, обращении с токсичными веществами, методологией 
химических расчетов. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач:  

- изучение основных теоретических положений современной химии. 
Ознакомление с методологией постановки химического эксперимента и 

обработки эмпирических данных.  
- получение практических навыков при оценке потенциальной 

опасности химических веществ, в различных средах, и их влияние на живой 
организм. 

- изучение методов и приемов по формированию стратегии действий по 
защите окружающей среды. развитие навыков химического мышления у 
обучающихся.  
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 2 
Результат освоения 

основной 
образовательной 

программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-2.1 Способность 
использовать научные 
знания и методологию 
для решения 
профессиональных 
задач, в том числе с 
применением 
современных 
информационных 
технологий 

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

человека 

Знать: 
- Теорию, методики и основные 
законы в области естественные 
наук, общеинженерных наук, 
теорию и методы математического 
анализа и моделирования. 

Уметь:  
- Использовать полученные 
теоретические знания при решении 
задач в технических приложениях 
профессиональной деятельности 

Владеть:  
- Навыками применения 
естественнонаучных методик, 
общеинженерных методик и 
методов математического анализа и 
моделирования в реализации 
технологических процессов в 
профессиональной деятельности. 

 ОПК-3- Способен в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности 
проводить измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные и результаты 
испытаний 

Знать:  
- Основы теории планирования 
эксперимента, основные подходы к 
проведению метрологических 
испытаний и требования 
технической документации к 
проведению испытаний 

Уметь:  
- Проводить стандартные 
метрологические испытания, 
согласно технической 
документации и моделировать 
экспериментальные исследования в 
профессиональной деятельности 

Владеть:   
- навыками использования 
технических средств для измерения 
и контроля основных параметров 
технологических процессов; 
организации, выполнения, 

обработки и анализа 
экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности 
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 3 

Пререквизиты -  

Кореквизиты Физика, Экология 

Постреквизиты Безопасность жизнедеятельности, Материаловедение и 
технология конструкционных материалов, Расследование и 
экспертиза дорожно-транспортных происшествий, Медико-

биологические основы безопасности. 

 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата). 
 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 

дисциплины 

4 

144 20 144 4 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

80,35 20 14,35 4 

3 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
39  123,9  

4 Контроль 24,65  5,75  
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

 Кол-во часов 
Формы 

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
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о 
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и 
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е 
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е 
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) з
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оя
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я 
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та
 п

од
 

ру
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тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт
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ль

 с
ам

ос
то
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ел
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ой
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ы 

Эк
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ме
ны

  

За
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 семестр 

1 
Классификация и свойства 

опасных химических веществ 
18 14 4 4 6      4 

в т.ч. часов в  инт. форме 4   4        

2 

Основные закономерности 
протекания химических 

процессов 

16 10 2 4 4      6 

 т.ч. часов в  инт. форме 4   4        

3 Химия растворов 8 6 2  4      2 

т.ч. часов в  инт. форме            

4 
Электрохимимические 

процессы 
18 12 4 4 4      6 

т.ч. часов в  инт. форме 4   4        

5 

Основные теоретические 
положения органической 

химии 

13 8 4  4      5 

т.ч. часов в  инт. форме            

6 

Особенности протекания 
реакций органических 

соединений 

16 10 2 4 4      6 

т.ч. часов в  инт. форме 4   4        

7 
Полимеры и материалы на их 

основе 
6 4 2  2      2 

т.ч. часов в  инт. форме            

8 
Методы выделения и очистки 

органических веществ 
12 8 4 4       4 

т.ч. часов в  инт. форме 4   4        

9 

Спектральные методы 
идентификации органических 

веществ 
8 4 2  2      4 
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т.ч. часов в  инт. форме            

 КСР 2 2     2     

 Контроль 27      24,65 2,35    

 Итого по дисциплине 144  26 20 30  26,65 2,35   39 
 в т.ч. часов в  инт. форме 20   20        

 

Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

 Кол-во часов 
Формы 

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
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ор
ат

ор
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е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин
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ие
) з
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оя
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 п

од
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тв
ом

 п
ре

по
да
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те
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Ко
нт
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ль

 с
ам
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то
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ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 семестр 

1 
Классификация и свойства 

опасных химических веществ 
16 4 2  2      12 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 

Основные закономерности 
протекания химических 

процессов 

18 6  4 2      12 

 т.ч. часов в  инт. форме 4   4        

3 Химия растворов 12          12 

т.ч. часов в  инт. форме            

4 
Электрохимимические 

процессы 
12          12,9 

т.ч. часов в  инт. форме            

5 

Основные теоретические 
положения органической 

химии 

17 2   2      15 

т.ч. часов в  инт. форме            

6 

Особенности протекания 
реакций органических 

соединений 

15          15 

т.ч. часов в  инт. форме            

7 
Полимеры и материалы на их 

основе 
15          15 
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т.ч. часов в  инт. форме            

8 
Методы выделения и очистки 

органических веществ 
15          15 

т.ч. часов в  инт. форме            

9 

Спектральные методы 
идентификации органических 

веществ 
15          15 

т.ч. часов в  инт. форме            

 КСР            

 Контроль 6      5,75 2,35    

 Итого по дисциплине 144  2 4 6  5,75 2,35   123,9 
 в т.ч. часов в  инт. форме 4   4        

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Классификация и свойства опасных химических веществ. 
Химическая номенклатура неорганических веществ. Связь между 

классами неорганических соединений. Специфические межмолекулярные 

взаимодействия. Основные типы химических реакций. Свойства основных 
классов неорганических соединений. Качественные реакции на катионы. 
Качественные реакции на анионы. Химические вещества и опасности 
связанные с ними. Классификация по типам опасностей связанных с 
обращением с химическими веществами. Классификация химических веществ 
по степени воздействия на организм человека. Группы хранения химических 
веществ. Процедуры хранения химических веществ. Токсичность. Виды 
токсического действия химических веществ на организм. 
 

Тема 2. Основные закономерности протекания химических процессов 

Энергетика химических процессов: параметры состояния и 
термодинамические функции состояния. Внутренняя энергия системы. Закон 
сохранения энергии. Энтальпия. Теплоемкость. Закон Гесса. Теплоты 
образования и горения вещества. Термохимические расчеты, их использование 
в пожарно-технических расчетах. Второй закон термодинамики и его 
приложение. Энтропия. Энергия Гиббса. Химико-термодинамические расчеты. 
Тепловые эффекты. Изменение энтропии в химических процессах и при 
фазовых переходах. Уравнение Аррениуса. Энергия активации химического 
процесса. Скорость реакции и методы ее регулирования. Закон действующих 
масс. Константа скорости химической реакции. Эмпирическое правило Вант - 

Гоффа. Химическое и фазовое равновесие. Константа равновесия обратимой 
реакции. Связь энергии Гиббса и константы равновесия. Принцип Ле Шателье. 

 

Тема 3. Химия растворов. 

Классификация растворов. Способы выражения состава растворов. 
Растворы неэлектролитов. Осмотическое давление растворителя. Парциальное 
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давление, закон Дальтона. Понижение температуры замерзания и повышение 
температуры кипения растворителя. Антифризы. 

Растворимость и факторы, влияющие на нее. Растворимость газов в 
жидкостях. Закон Генри. Растворимость твердых веществ в жидкостях. 
Произведение растворимости. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Современные 
представления о процессе диссоциации. Степень диссоциации. Сила 
электролитов. Константы кислотности и основности. Сильные электролиты. 

Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения теории 
электролитической диссоциации. Ионно-молекулярные уравнения. 

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 
Гидролиз солей. Константа гидролиза. Факторы, влияющие на степень 

гидролиза. 
 

Тема 4. Электрохимические процессы 

Важнейшие окислители и восстановители и их пожароопасные свойства. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронно-ионного баланса. Обеспечение безопасности объектов по хранению и 
переработке окислителей и восстановителей. 

Классификация процессов коррозии. Условия возникновения коррозионного 
процесса. Методы защиты металлов от коррозии (протекторная, катодная, анодная, 
химическая, антикоррозионные покрытия). 

Электролиз. Законы электролиза. Особенности электрохимических реакций 
при электролизе. Электрохимическая поляризация, перенапряжение. Пожарная 
опасность процессов электролиза.  
 

Тема 5. Основные теоретические положения органической химии 

Теория строения органических соединений, связь химических свойств со 
структурой молекул. Классификация, строение и номенклатура, типы изомерии, 
применение, основные представители алифатических, непредельных, 
ацетиленовых углеводородов, карбоциклических, соединений, полимеров, 
хладонов, аренов, гетероциклических соединений, азот, кислород и 
серусодержащих соединений. 

 

Тема 6. Особенности протекания реакций и свойств органических 
соединений 

Классификация реагентов и реакций в органической химии. Виды 
химических систем. Химические свойства алифатических, непредельных, 
ацетиленовых углеводородов, карбоциклических соединений, полимеров, 
хладонов, аренов, гетероциклических соединений, азот, кислород и 
серусодержащих соединений. Высокомолекулярные соединения и их роль в 
природе и технике. Совершенствование тушения полярных органических 
жидкостей с помощью фторсинтетических пенообразователей. 

 

Тема 7. Полимеры и материалы на их основе. 
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Основные понятия химии ВМС. Классификация и номенклатура. 
Особенности протекания реакций полимеризации и реакций поликонденсации. 
Взаимосвязь строения полимеров с их химическими свойствами 

термостойкостью и горючестью. Общие сведения о полимерах и материалах на 
их основе. Токсичные продукты разложения и горения полимерных 
материалов. Полимераналогичные превращения. Полиорганосилоксаны, 
Фторопласты. 

 

Тема 8. Методы выделения и очистки органических веществ 

Экстракция. Основы метода. Виды экстракции. Растворимость веществ, 
полярные и не полярные растворители. Растворители, применяемые при 
экстракции. Квалификация растворителей. Оборудование для проведения 
экстракции из жидких, твёрдых и газообразных сред. Экстракция природных 
соединений. Методика проведения экстракции.  

Экстракция веществ медицинского назначения из природного сырья. 
Применение экстракции при проведении различных видов анализа. 
Хроматография. Сущность метода. Виды хроматографии. Препаративная и 
колоночная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 
Газовая хроматография. Подвижная и неподвижная фаза. Пробоподготовка. 
Хроматографическое оборудование. Методика проведения 
хроматографического анализа. Интерпретация результатов 
хроматографического анализа. Разделение смесей энантиомеров, хиральная 
подвижная фаза, полярная неподвижная фаза. Перекристаллизация. Основы 
метода. Растворимость веществ. Выбор растворителей. Оборудование для 
проведения очистки веществ. Методика проведения перекристаллизации и 
переосаждения. Перегонка и сублимация. Сущность метода. Границы 
применимости метода. Дистилляция, ректификация. Диаграмма состояния 
вещества. Точка азеотропа. Оборудование. Методика проведения.  

 

Тема 9. Спектральные методы анализа и идентификации органических 
веществ 

Масс-спектрометрия. Применение метода для идентификации органических 
веществ. Сущность метода. Методы ионизации: электронный удар, 
электроспрей, хемоионизация. Интерпретация масс-спектров, пики изотопных 
ионов, изотопное распределение, пик молекулярного иона, фрагментация. 
Масс-спектрометрия высокого разрешения, элементный анализ. Масс-

спектрометры: виды, устройство, принцип работы. ИК-спектроскопия. 

Использование метода для идентификации органических веществ. Сущность 
метода. Характеристические полосы. Обертона. Факторы, влияющие на 
положение полос. Коэффициент мольной экстинкции. Интерпретация ИК-

спектров. Подготовка проб для анализа. Характеристика оборудования. 
Использование ИК-спектроскопии для идентификации полимеров, определения 
возраста материала, ИК-микроскопы. ЯМР-спектроскопия. Сущность метода. 
Устройство и принцип работы ЯМР-спектрометра. Подготовка проб. 
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Используемые растворители. Интерпретация ЯМР-спектров. Эффекты 
дезэкранирования функциональных групп. Задачи решаемые с помощью ЯМР-

спектроскопии. Спектроскопия ЯМР С13 и ЯМР N15, ЯМР P31. Двумерная 
спектроскопия. Характеристики дейтерированных растворителей. Изотопная 
метка. ЯМР томография. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций 

 

ОПК-1, ОПК-3 

Уровни Оценочные средства 

Пороговый 
Защита отчёта по лабораторной работе 

Коллоквиум 

Повышенный 
Решение практических заданий 

Экзамен 

 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

 
Формы контроля Наименование темы 

Лабораторная работа №1 Тема 1. Классификация и свойства опасных химических веществ. 
Лабораторная работа №2 Тема 2. Основные закономерности протекания химических 

процессов 

Лабораторная работа №4 Тема 4. Электрохимические процессы 

Лабораторная работа №6 Тема 6 Особенности протекания реакций и свойств органических 
соединений 

Лабораторная работа №8 Тема 6 Методы выделения и очистки органических 

 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения фондов 

оценочных средств 

 Работа в малых подгруппах Работа в малых подгруппах подразумевает 
выполнение заданий по исследованию химических 
свойств веществ и методов безопасной работы с 
ними. Проводится в рамках выполнения 
лабораторных работ. 
Примерные темы экспериментальных работ: 
 Определение кинетических характеристик 
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Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения фондов 

оценочных средств 

реакций колориметрическим методом. 
 Исследование свойств основных классов 
веществ 

  Исследование свойств электролитов 

  Исследование процессов гидролиза 

  Исследование окислительно-восстановительных 
систем. 
 Исследование электрохимических процессов в 
водных растворах 

 Исследование характерных реакций 
органических соединений 

 Исследование свойств полимеров 

 Исследование огнетушащих составов 

Критерии оценки: 
- доля участия в проведении исследования и 
приготовления пробы анализируемого материала; 
- умение комментировать ход эксперимента, этапы 
его выполнения; 
- умение добиваться точности выполнения 
эксперимента; 
- грамотно оформлять отчет о результатах 
экспериментальных исследований согласно 
установленным правилам и требованиям;  
- демонстрация культуры оформления и 
представления отчетной документации.  
- умение защитить результаты работы. 
Критериальная схема оценивания:  
Неудовлетворительно (оценка «2»): работа не 
выполнена;  
Удовлетворительно (оценка «3»): каждый 
критерий оценки выполнен менее чем на 70%;  
Хорошо (оценка «4»): каждый критерий выполнен 
менее чем на 85%;  
Отлично (оценка «5»): каждый критерий выполнен 
более чем на 85 % .  

 

2. Промежуточная аттестация  
 
Примеры форм 

контроля 
Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Экзамен 1.  Общие принципы безопасной работы с химическими веществами.  
2. Основные классы химических соединений. 
3. Основные типы химических взаимодействий. 
4. Паспорт безопасности химических реактивов.  
5. Требования к хранению реактивов.  
6. Обращение с отходами.  
7. Классификация химических веществ по типам опасности.  
8. Транспортно ориентированные классификации.  
9. Правила безопасности при работе с разными классами химических реактивов.  
10. Особенности растворов солей, кислот и оснований. 
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11. Оксиды. Классификация и номенклатура. Способы получения и 
химические свойства. 

12. Гидроксиды (кислоты, основания, амфотерные). Классификация и 
номенклатура. Способы получения и химические свойства.  

13. Соли. Классификация и номенклатура. Способы получения и химические 
свойства.Внутренняя энергия системы. Закон сохранения энергии. 
Энтальпия.  

14. Первый закон термодинамики. Теплоемкость. Тепловые эффекты. Закон 
Гесса.  

15. Второй закон термодинамики и его приложение. Энтропия как мера 
неупорядоченности системы.  

16. Энергия Гиббса как количественная мера вероятности и направленности 
самопроизвольного протекания химических реакций.  

17. Законы и основные понятия химической кинетики. Закон действующих 
масс.  

18. Константа скорости химической реакции. Зависимость константы 
скорости от температуры.   

19. Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от 
природы и концентрации реагирующих веществ.  

20. Химическое равновесие, признаки и свойства химического равновесия.  
21. Константа равновесия обратимой реакции. Принцип Ле Шателье.  
22. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции.  
23. Вода: строение молекулы, физические и химические свойства. 
24. Классификация растворов. Способы выражения состава растворов. 
25. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

рН. Шкала рН водных растворов. 
26. Электролиты. Степень диссоциации. Сила электролитов. Современные 

представления о процессе диссоциации. 
27. Свойства кислот, оснований и солей (средних, кислых, основных) с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Ионно-молекулярные 
уравнения. 

28. Гидролиз солей. Константа гидролиза. Факторы, влияющие на степень 
гидролиза.  

29. Свойства , окислитель, восстановитель.  
30. Основные типы окислительно-восстановительных процессов.  
31. Составление уравнений окислительно-восстановительных процессов.  
32. Механизм окислительно-восстановительных процессов. 
33. Понятие коррозии. Виды коррозионных разрушений и коррозионных сред. 

Химическая и электрохимическая коррозия металлов.  
34. Методы защиты от коррозии (протекторная, катодная, анодная, 

химическая, антикоррозионные покрытия).  
35. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. 
36. Электролиз водных растворов солей. Законы электролиза. Особенности 

электрохимических реакций при электролизе.  
1. Электрохимическая поляризация, перенапряжение.Предмет органической 

химии. Важнейшие этапы развития органической химии и 
промышленности органического синтеза. 

2. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Основные положения. 

3. Предельные углеводороды (алканы). Состав, строение, гомологический ряд, 
изомерия и номенклатура, способы получения, физические и химические 
свойства, применение, пожарная опасность алканов. 

4. Углеводороды с одной двойной связью (алкены). Состав, строение, 
гомологический ряд, изомерия и номенклатура, способы получения, 
физические и химические свойства, применение, пожарная опасность 
алкенов. 

5. Углеводороды ряда ацетилена (алкины). Состав, строение, гомологический 
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ряд, изомерия и номенклатура, способы получения, физические и 
химические свойства, применение, пожарная опасность алкинов. 

6. Диеновые углеводороды. Состав, строение, важнейшие представители, 
изомерия и номенклатура, способы получения, физические и химические 
свойства, применение, пожарная опасность диеновых углеводородов. 

7. Галогенопроизводные углеводородов. Классификация, способы получения, 
физические и химические свойства, применение. Использование 
галогенопроизводных в качестве огнетушащих веществ. 

8.  Циклопарафины. Состав, строение, важнейшие представители, изомерия и 
номенклатура, способы получения, физические и химические свойства, 
применение, пожарная опасность   циклопарафинов. 

9. Ароматические углеводороды. Состав, строение, важнейшие представители, 
изомерия и номенклатура, способы получения, физические и химические 
свойства, применение, пожарная опасность ароматических углеводородов. 

10. Классификация топлив и их характеристики. Теплота сгорания топлива. 
Газовое топливо и продукты его переработки. 

11. Жидкое топливо. Нефть, состав нефти. Первичная переработка нефти 
(прямая перегонка). Вторичная переработка нефти: крекинг,  риформинг, 
пиролиз. Понятие октанового числа. 

12. Твердое топливо и продукты его переработки. Сухая перегонка угля 
(пиролиз), газификация угля, гидрогенизация твердого топлива. 

13. Спирты и их классификация. Состав, строение, гомологический ряд, 
изомерия и номенклатура, способы получения, физические и химические 
свойства, применение, пожарная опасность предельных одноатомных 
спиртов. 

14. Альдегиды. Состав, строение, гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура, способы получения, физические и химические свойства, 
применение, пожарная опасность альдегидов. 

15. Кетоны. Состав, строение, важнейшие представители, изомерия и 
номенклатура, способы получения, физические и химические свойства, 
применение, пожарная опасность кетонов. 

16. Карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы, классификация 
кислот, гомологический ряд, изомерия и номенклатура, способы получения, 
физические и химические свойства, применение, пожарная опасность 
предельных одноосновных карбоновых кислот. 

17. Сложные эфиры. Общая формула, важнейшие представители, изомерия и 
номенклатура, физические и химические свойства, способы получения, 
пожарная опасность. 

18. Амины. Состав, строение, важнейшие представители, изомерия и 
номенклатура. 

19. Амины. Способы получения, физические и химические свойства, 
применение, пожарная опасность аминов. 

20. Основные понятия химии ВМС. Классификация и номенклатура.  
21. Особенности протекания реакций полимеризации и реакций 

поликонденсации.  
22. Взаимосвязь строения полимеров с их химическими свойствами 

термостойкостью и горючестью.  
23. Общие сведения о полимерах и материалах на их основе.  
24. Токсичные продукты разложения и горения полимерных материалов.  
25. Полимераналогичные превращения.  
26. Полиорганосилоксаны, Фторопласты. 
27. Пожарная опасность полимерных материалов. Области применения 

полимеров 

28. Классификация огнетушащих веществ, по агрегатному состоянию, по 
реализуемому принципу прекращения горения.  

29. Классификация огнезащитных составов, огнезащитные составы для древесины, 
для металлических конструкций, для кабелей, особенности нанесения, 
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огнебиозащитные составы.  
30. Устойчивость к воздействию агрессивных факторов. Показатели огнезащитной 

эффективности.  
31. Применение масс-спектрометрии для идентификации органических веществ. 

Сущность метода. Методы ионизации: электронный удар, электроспрей, 
хемоионизация. Интерпретация масс-спектров: пики изотопных ионов, изотопное 
распределение, пик молекулярного иона, фрагментация.  

32.  Использование метода ИК-спектроскопии для идентификации органических 
соединений. Сущность метода. Характеристические полосы. Интерпретация ИК-

спектров. Подготовка проб для анализа. Характеристика оборудования.  
33.  Сущность метода ЯМР-спектроскопии. Устройство и принцип работы ЯМР-

спектрометра. Подготовка проб. Интерпретация ЯМР-спектров. Задачи, решаемые 
с помощью ЯМР-спектроскопии. 
Пример билета 

ФГБОУ ВО 
Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России 

Билет № … 

Кафедра химии и процессов 
горения 

Дисциплина «Химия» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

_________________. 

«___» _________201_ г. 

1. Углеводороды ряда ацетилена (алкины). Состав, строение, 
гомологический ряд, изомерия и номенклатура, способы получения, 
физические и химические свойства, применение, пожарная опасность 
алкинов. 
2. Составьте уравнения реакций: 
а) превращений, укажите условия их протекания. Назовите органические 
вещества, образующиеся в результате превращений: 

2-хлорпропан Mg

абс. эфир
A
H2O B C

NiH2, D E
[O],H2O H

+

 

б) горения метилформиата и CH3NH2. 

3. а) Составьте электронно-ионные схемы и молекулярные уравнения ОВР. 
Укажите окислитель и восстановитель. KClO + MnCl2 + KOH → Cl¯, MnO4

2¯. 
б) Рассмотрите катодные и анодные процессы при электролизе водного 
раствора K2SO4 с инертными электродами. Рассчитайте массу или объем 
(при нормальных условиях для газов) продуктов, выделяющихся на 
электродах при пропускании через раствор в течение 35 минут тока силой 
3,5А. 

 

  

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточной аттестации 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся. 

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Экономика и организация 
производства» приведены в таблице. 
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№ Показатели  Коды 

компете
нций 

Шкала оценивания 

1 1. Материал изложен полно, даны 
правильные определения основных понятий; 
2. Обнаружено понимание материала, 
студент обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит 
примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и 
грамотно с точки зрения норм 
литературного языка 

ОПК-1 

ОПК-3 

5 («отлично») 

2 Ответ удовлетворяет тем же требованиям, 
что и для отметки 5 («отлично»), но студент 
допускает 1-2 ошибки, которые способен 
исправить, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом 
оформлении излагаемого материала 

ОПК-1 

ОПК-3 

4 («хорошо») 

3 Студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной 

темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены 
неточности в определении понятий 

или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
приводить примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении 
ответа 

ОПК-1 

ОПК-3 

3 («удовлетворительно») 

4 Студент обнаруживает незнание большей 
части ответа соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их 
смысл, непоследовательно и неуверенно 
излагает материал 

ОПК-1 

ОПК-3 

2 («неудовлетворительно») 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 8.1. Основная литература 

1. Пресс, И.А. Основы общей химии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, 2012. – 496 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4035 

2. Пресс, И.А. Основы органической химии для самостоятельного изучения. 
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2016. – 432 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/71727  
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3. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие для 
вузов / Н. Л. Глинка. –  М.: Интеграл-Пресс, 2008. – 240 с. 
4. Глинка Н. Л. Общая химия: Учебное пособие / Н. Л. Глинка. – М.: КНОРУС, 
2011.-752с. 
 

8.2. Дополнительная литература  
5. Артеменко, А. И. Органическая химия : учеб. пособие / А.И. Артеменко. - М.: 
Высш. школа, 2003. - 605 с.  
6. Химия [Электронный ресурс] : информационно-справочный материал: 
специальность 20.05.01 Пожарная безопасность, направление подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность, специальность 40.05.03 Судебная 
экспертиза, специальность 20.02.04 Пожарная безопасность / сост. В. В. 
Вайтнер, С. Н. Пазникова, И. М. Фоминых. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России,  2017 . – 19 с. — Режим доступа: http: //10.97.170.7. 
 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

2. http://www.mchs.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 
база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 
изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. 
– Москва, 2000. Режим доступа: http://eLibrary.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 
электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов 
как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим 
доступа: http://www.rbc.ru 

5. Информационно-справочная система «Гарант» [Электронный ресурс]: 
содержит базу данных правовых документов. Режим доступа: 
https://www.garant.ru 

6. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - 

http://www.bibliocomplectator.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://www.e.lanbook.ru 

8. http://10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

9. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Офисный пакет Microsoft Office. 

Операционная система Windows. 

Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратное и своевременное ведение рабочей тетради на 

практических занятиях. 
7. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
лабораторные залы, самостоятельных работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

  

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 
формирование универсальной компетенции путем овладения обучающимися 
специальными знаниями, практическими умениями и владениями, 
обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, воспитание 
прикладных психофизических качеств, позволяющих поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

 сформировать представление о социальной роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 
культуре; установки на здоровый образ жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание; потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

 содействовать изучению научно-биологических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

 содействовать повышению устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов служебно-профессиональной деятельности; 

 содействовать воспитанию прикладных физических качеств; 
 сформировать морально-волевые и специальные психические качества. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результат освоения 

образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.3 Способность 
применять методы 
физической культуры и 
укрепления здоровья для 
обеспечения и 
поддержания 
полноценной социальной, 
профессиональной 
деятельности, методы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в 
профессиональной 
деятельности 

УК-7 способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать виды физических упражнений; научно-
практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни; нормативы 
физической подготовки 

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

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пререквизиты – 

Кореквизиты Введение в специальность 

Постреквизиты 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту: легкая атлетика, 
гимнастика, подвижные и спортивные 
игры, лыжная подготовка; подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень 
бакалавриата). 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/
п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему 

учебному плану 

Форма обучения  
очная 

Форма обучения 
заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов  

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

2 72 

2 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 38,25 20 6,25 4 

3 Самостоятельная работа 
обучающихся 

 18 – 60 – 

4 Контроль  15,75 – 5,75 – 
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 

№ 

те
м 

 

п/п 

 

Наименование  
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во  часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

 (с
ем

ин
ар

ск
ие

) 
за

ня
ти

я 
К

он
тр

ол
ь 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

1 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 Бег на короткие дистанции 8 4   4         4 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

2 Челночный бег 8 4   4         4 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

3 Бег на средние и длинные  
дистанции 

8 4   4         4 

4 Кросс. Марш-бросок 4 4   4          

Раздел 2. Гимнастика 

5 Строевые приемы на месте 
и в движении 

2 2   2          

6 Общеразвивающие 
упражнения. Комплексы 
вольных упражнений 

2 2   2          

7 Упражнения на 
гимнастических снарядах 

10 4   4         6 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

8 Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием отягощений 

12 6   6         6 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

9 Силовое комплексное  
упражнение 

10 4   4         6 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 3. Основы теории и методики физической культуры 

10 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке бакалавра 

2 2 2 

           

 Консультация 2 2      2       

 Контроль (зачет с оценкой) 4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 1 семестр 72 38,25 2  34   2,25      33,75 

Итого по дисциплине 72 38,25 2  34   2,25      33,75 

в т.ч. часов в  инт. форме  20   20          
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 

№ 

те
м 

п/п 

 

Наименование  
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины , ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во  часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 
ра

бо
ты

 

1 курс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 Бег на короткие дистанции 8             8 

2 Челночный бег 10             10 

3 Бег на средние и длинные  
дистанции 

10 2   2         8 

 в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

4 Кросс. Марш-бросок 8             8 

Раздел 2. Гимнастика 

5 Строевые приемы на месте 
и в движении 

2             2 

6 Общеразвивающие 
упражнения. Комплексы 
вольных упражнений 

2             2 

7 Упражнения на 
гимнастических снарядах 

10 2   2         8 

 в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

8 Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

8             8 

9 Силовое комплексное  
упражнение 

8             8 

Раздел 3. Основы теории и методики физической культуры 

10 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке бакалавра 

2             2 

 Консультация 2 2      2       

 Контроль (зачет с оценкой) 4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 1 семестр 72 6,25   4   2,25      65,75 

Итого по дисциплине 72 6,25   4   2,25      65,75 

в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Классификация групп видов легкой атлетики. Оздоровительное, рекреативное 

и прикладное значение. Одежда, обувь, инвентарь и места занятий. Правила, 
организация и проведение спортивных соревнований. 

Основные задачи: формирование двигательных умений и навыков в процессе 
изучения техники легкоатлетических видов; воспитание необходимых физических 
качеств для эффективного изучения техники движений и достижения высоких 
спортивных результатов. 

 

ТЕМА 1. Бег на короткие дистанции 

Техника бега: низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения бегуна. Бег на короткие дистанции (60, 
100, 200 и 400м).  

ТЕМА 2. Челночный бег 

Техника бега: высокий старт и разгон, техника бега на середине отрезка, 
техника поворотов, финиширование. Совершенствование техники поворота.  

 

ТЕМА 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Распределение усилий на дистанции. Дыхание при беге. Техника 
бега по прямой и на вираже. Тактические действия во время соревнований.  

 

ТЕМА 4. Кросс. Марш-бросок 

Кросс по пересеченной местности. Равномерный темп бега по дистанции. 
Особенности техники бега в зависимости от конфигурации и рельефа местности (на 
равнинных участках, по твердому, мягкому и скользкому грунту, в гору, «под гору», 
с опорным и безопорным преодолением препятствий и т.д.). Марш-бросок в 
смешанном режиме передвижения (бег – ходьба в соотношении 2:1) на 16-20 км. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГИМНАСТИКА 

Краткая характеристика основных групп упражнений. Предупреждение 
травм на занятиях, приемы страховки, помощи и самостраховки. Гимнастическая 
терминология. 

Основные задачи: воспитание психофизических способностей, 
необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями 
различной сложности, профессиональными умениями и навыками; воспитание 
волевых качеств, добросовестного, осознанного отношения к учебным занятиям, 
коллективизма, чувства товарищества, патриотизма. 

 

ТЕМА 5. Строевые приемы на месте и в движении 

Строевые приемы включают: построения и перестроения, передвижения, 
повороты на месте и в движении, размыкания и смыкания, которые 
выполняются согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
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ТЕМА 6. Общеразвивающие упражнения. Комплексы вольных 
упражнений 

– упражнения для мышц пояса верхних конечностей – поднимание 
прямых рук вперед, вверх, в стороны, назад, одновременно, поочередно, 
последовательно; то же – с гантелями, палкой, набивными мячами, гирями, 
штангой; то же – преодолевая сопротивление партнера. Медленное и быстрое 
сгибание и разгибание рук стоя, сидя, лежа. Сгибание и разгибание рук с 
гантелями, набивными мячами, штангой. Круговые и рывковые движения 
руками, с гантелями; 

– упражнения для мышц туловища и шеи – наклоны головы и туловища 
вперед, назад, в сторону. Круговые движения головой и туловищем вправо и 
влево, круговые движения туловищем с набивным мячом или гантелями, 
поднятыми вверх; 

– упражнения для мышц пояса нижних конечностей – сгибание и 
разгибание ног, выпады, выпрыгивания из упора присев, пружинящие  
движения в приседе, прыжки на месте и с продвижением вперед на одной или 
двух ногах, то же с отягощением (набивные мячи, гантели, гири); 

– упражнения для мышц всего тела – движения руками с одновременным 
наклоном туловища вперед (назад, в сторону), круговые движения туловищем с 
подниманием рук вверх, упоры присев и лежа, различные повороты, мост из 
положения стоя спиной к гимнастической стенке, с помощью партнера и 
самостоятельно, комплексы вольных упражнений на 16 счетов.  

 

ТЕМА 7. Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения на перекладине: подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине.  

Упражнения на брусьях: сгибание-разгибание рук в упоре, упор углом; 
рукохождение. Опорный прыжок, безопорный прыжок. 

 

ТЕМА 8. Круговая тренировка. Упражнения с использованием 
отягощений 

Круговая тренировка как метод физической подготовки. Принципы 
подбора упражнений для круговой тренировки. «Станции», их количество и 
регламентация (по времени, по количеству повторений). Типы интервалов 
отдыха.  

Упражнения с внешним отягощением. Динамический, статический и 
ауксотонический режимы работы. Субъективные и объективные показатели 
нагрузки.  

 

ТЕМА 9. Силовое комплексное упражнение 

Последовательное выполнение серии, включающей упражнения: 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа; из упора лежа принять положение упор 
присев (колени между рук) и обратно; из положения лежа на спине, руки на 
поясе принять положение сед; из полуприседа выполнить выпрыгивания вверх. 
Каждое упражнение выполняется по 10 повторений. Для лиц женского пола 
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выполняется два упражнения: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки на поясе. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Раздел знакомит обучаемых с аспектами теории и методики физической 
культуры и ее прикладной составляющей – физической подготовкой, раскрывает 
особенности воспитания физических качеств, этапы обучения двигательным 
действиям, формы, средства и методы проведения занятий по физической 
подготовке. 
 

ТЕМА 10. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра 

Физическая культура как учебная дисциплина, ее цель и задачи. Физическая 
подготовка – процесс, реализуемый на занятиях по физической культуре. 
Законодательные основы физической подготовки в Федеральной противопожарной 
службе РФ. Основные положения организации физической подготовки в 
образовательной организации высшего образования МЧС России. 
Организационные основы физической подготовки. Физическое развитие 
сотрудника ГПС и требования к нему. Учет физической подготовки и отчетные 
документы.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Оздоровительная гимнастика с фитболом [Текст] : методические 
рекомендации для обучающихся всех специальностей / Т. Е. Могилевская. – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2018. – 26 с., ил. 
2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы / Д. Р. Гареев. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 35 с. – Режим 
доступа: https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-

40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%

80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1

%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%

80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8

%D0%A1_23.03.03.doc 

3. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : метод. рекоменд. 
по подготовке к зачету с оценкой для обучающихся по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень 
бакалавриата) / сост. Т.Е. Могилевская. – Екатеринбург : Уральский институт 

ГПС МЧС России, 2021. – 19 с. – Режим доступа: 
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B10D81FF1-463D-4A80-8081-

B8E6539DEA0C%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%

BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5

https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B3C8535EB-2190-4455-939A-40C80D3DC5DB%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B10D81FF1-463D-4A80-8081-B8E6539DEA0C%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B10D81FF1-463D-4A80-8081-B8E6539DEA0C%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B10D81FF1-463D-4A80-8081-B8E6539DEA0C%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
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_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%A4

%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx  

4. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : метод. рекоменд. 
по изучению дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень бакалавриата) / 
сост. Т.Е. Могилевская. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2021. – 27 с. – Режим доступа: 
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5109796B-C052-44ED-9AB4-

980A9FAD5D28%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B

7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%

D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0

%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Уровни формирования компетенции  
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Уровни Оценочные средства 

Базовый Контрольные упражнения по темам 1, 2, 3, 7, 8, 9 

Методическое задание по теме 9 

Зачет с оценкой 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов  
и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1. Активные формы контроля  
 

Формы контроля Наименование темы 

Тестирование уровня физической 
подготовленности 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2. Челночный бег  
Тема 3. Бег на средние и длинные 

дистанции 

Тема 7. Упражнения на 
гимнастических снарядах 

Тема 8. Круговая тренировка. 
Упражнения с  использованием 
отягощений 

https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5109796B-C052-44ED-9AB4-980A9FAD5D28%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5109796B-C052-44ED-9AB4-980A9FAD5D28%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5109796B-C052-44ED-9AB4-980A9FAD5D28%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5109796B-C052-44ED-9AB4-980A9FAD5D28%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5109796B-C052-44ED-9AB4-980A9FAD5D28%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.doc
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 Тема 9. Силовое комплексное 
упражнение 

Определение уровня методической 
подготовленности 

Тема 9. Силовое комплексное 
упражнение 

 

Методическая подготовленность обучаемых  проверяется по качеству 
выполнения методического задания, включающего практические действия по 
организации и проведению подготовительной части занятия по физической 
культуре. Конкретное содержание заданий для проверки организационно-

методической подготовленности обучаемых определяется в соответствии с 
настоящей программой по практическому разделу дисциплины «Гимнастика».  

За неделю до проверки организационно-методической подготовленности 
обучаемый обязан сдать конспект подготовительной части занятия, в котором 
должна быть отражена тема занятия, его цель, решаемые задачи, используемые 
на занятии методы и формы организации, материальное обеспечение, план и 
методические рекомендации по проведению подготовительной части занятия.  

 

Критерии оценки методического задания: 
 

«отлично» – задание выполнено правильно и уверенно; 
«хорошо» – задание выполнено правильно, но недостаточно уверенно; 
«удовлетворительно» – задание выполнено правильно, но неуверенно и с 

незначительными ошибками; 
«неудовлетворительно» – задание не выполнено или выполнено 

неуверенно и с грубыми ошибками.  
При оценке выполнения задания по проведению подготовительной части 

занятия: внешний вид; строевая выправка; знание команд; умение назвать, 
четко описать и показать упражнение, выбрать рациональную методику 
проведения занятия, методику обучения упражнениям, предупреждать и 
исправлять ошибки, осуществлять страховку и оказывать помощь, 
контролировать состояние обучаемых и дозировать физическую нагрузку. 
 

2. Промежуточная аттестация 

 

Форма 
контроля 

Наполнение фонда оценочных средств 

Зачет с 
оценкой 

Вопросы для подготовки  
Тема 1. Бег 100 м 

Тема 2. Челночный бег 10х10 м 

Тема 3. Бег 1000 м 

Тема 7. Подтягивание на перекладине 

Тема 8. Подъем переворотом 

Тема 9. Силовое комплексное упражнение  
 

Примерный вариант билета 



 12 

Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России 

БИЛЕТ №1 

Кафедра ФКиС 

Дисциплина «Физическая 
культура и спорт» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

  

«__»__________2021 г. 

1. Выполнение упражнения «подтягивание»: на высокой 
перекладине (муж.), на низкой перекладине (жен.) 

2. Выполнение упражнения в беге на 1000 м. (муж., жен.) 
 

 

 

 

 

Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (мужчины) 
 

Упражнение Оценка 1 курс 

Быстрота 

Бег 100 м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

13.6 

14.2 

14.8 

Ловкость  

Челночный бег 10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

26.5 

27.5 

28.5 

Сила 

Силовое комплексное упражнение 
(кол-во серий) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

5 

4 

3 

Подъем переворотом  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

6 

4 

2 

Подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

14 

12 

10 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

3.30 

3.40 

3.50 
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Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (женщины) 
 

Упражнение Оценка 1 курс 

Быстрота  

Бег 100м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.5 

17.1 

17.5 

Ловкость  

Челночный бег10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

32 

34 

36 

Сила  

Силовое комплексное упражнение  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

30 

26 

22 

Подтягивание на низкой 
перекладине (на высоте 90 см)  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

12 

8 

6 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

4.40 

4.55 

5.05 

 

Для выполнения упражнений предоставляется одна попытка. Выполнение 
норматива с целью улучшения полученной оценки в день сдачи не допускается. 
 

Перечень рекомендуемых тем рефератов 

Лица, освобожденные от выполнения практических заданий по 
дисциплине по состоянию здоровья осваивают доступные им разделы 
программы. 

1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями. 

2. Динамика физической работоспособности пожарных в условиях 
воздействия сильных эмоциональных факторов.  

3. Использование общеразвивающих и специальных упражнений в 
решении задач физической подготовки личного состава подразделения 
Федеральной противопожарной службы. 

4. Научно-биологические основы физической культуры и здорового 
образа жизни. 

5. Профессиональная адаптация как фактор становления специалиста 
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Государственной противопожарной службы. 
6. Профилактика травматизма при различных формах занятий 

физическими упражнениями. 
7. Резистентность функциональных систем организма по отношению к 

воздействию неблагоприятных средовых условий. 
8. Роль физической подготовки в профилактике профессиональных 

заболеваний специалиста в области пожарной безопасности. 
9. Содействие повышению устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов служебно-профессиональной деятельности 
средствами физической подготовки. 

10. Содержание физической подготовки к неординарным проявлениям 
силовых, скоростных и других двигательных способностей в экстремальных 
ситуациях. 

11. Специальные упражнения в системе физического воспитания как 
условие повышения уровня специальной физической подготовки личного 
состава подразделений ГПС МЧС России. 

12. Формирование индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярной физической подготовки. 

 

Общая оценка по дисциплине «Физическая культура и спорт» слагается 
из оценок методической и физической подготовленности обучаемых и 
определяется: 

«отлично» – если две оценки «отлично» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – если две оценки «хорошо» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если более половины оценок 
«удовлетворительно» при отсутствии неудовлетворительных оценок, или если 
получена одна неудовлетворительная оценка при наличии оценок «отлично» за 
физическую подготовленность. 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 
 

 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточного контроля 

 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются высокий уровень физической, 
теоретической и методической подготовленности обучающихся. Показатели 
оценивания данного уровня при промежуточной аттестации по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» приведены в таблице. 
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№
  

Показатели для оценки на 
экзамене 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды 
компете

нций 

Шкала 
оценивания 

1. Не знает виды физических 
упражнений; научно-

практические основы 
физической культуры и 
здорового образа и стиля 
жизни; нормативы физической 
подготовки. 

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

Не владеет средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здоровья, 
физического 
самосовершенствования. 

Обучающийся знает основу и 
роль физической культуры в 
развитии человека и подготовке 
специалиста; руководящие 
документы, регламентирующие 
процесс физической подготовки в 
МЧС России.  

Умеет использовать основные 
методы и формы физической 
подготовки для повышения своих 
функциональных возможностей. 

Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень 
развития физических качеств, 
сохранение и укрепление здоровья. 

УК-7 

Оценка «2» 

неудовлетво
рительно 

2. Частично знает виды 
физических упражнений; 
научно-практические основы 
физической культуры и 
здорового образа и стиля 
жизни; нормативы физической 
подготовки. 

Допускает грубые  ошибки 
при применении на практике 
разнообразных средств 
физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной 
деятельности; использовании 
средств и методов физического 
воспитания для 
профессионально-личностного 

Обучающийся знает основу и 
роль физической культуры в 
развитии человека и подготовке 
специалиста; руководящие 
документы, регламентирующие 
процесс физической подготовки в 
МЧС России.  

Умеет использовать основные 
формы физической подготовки для 
повышения своих функциональных 
возможностей. 

Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень 
развития выносливости, сохранение 
и укрепление здоровья. 

УК-7 

Оценка «3» 

удовлетвори
тельно 
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развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа 
и стиля жизни. 

Частично владеет 
средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 

самосовершенствования. 
3. Знает содержание тестов и 

оценки физической 
подготовленности только 1 
медико-возрастной группы в 
соответствии с приказами МЧС 
России. 

Применяет методы 
самоконтроля, но допускает 
незначительные ошибки при 
расчетах своего 
функционального состояния. 

Допускает незначительные 
ошибки в технике игровой 
деятельности и соревнований по 
легкой атлетике, гимнастике, 
лыжной подготовке, 
спортивным играм.  

Обучающийся знает содержание 
тестов и оценки физической 
подготовленности в соответствии с 
приказами МЧС России. 

Умеет применять методы 
самоконтроля, использовать меры 
по предупреждению травматизма 
при проведении различных форм 
физической подготовки. 

Владеет техническими 
действиями базовых видов спорта, а 
также применяет их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

УК-7 
Оценка «4» 

хорошо 

4. Продемонстрировано полное 
раскрытие содержания учебного 
материала; продемонстрированы 
углубленные знания  структуры, 
содержания, методов и форм 
организации физической 
подготовки; свободно владеет 
терминологией при выполнении 
физических упражнений; меры 
по предупреждению 
травматизма при проведении 
различных форм физической 
подготовки. 

Свободно применяет 
терминологию физических 
упражнений, вариативные 

формы физической подготовки 
для повышения своих 
функциональных возможностей, 
достижения личных и 
профессиональных целей. 

Свободно владеет 
различными приемами 
страховки, помощи и 
самостраховки при выполнении 
физических упражнений; 

Обучающийся знает структуру, 
содержание, методы и формы 
организации физической 
подготовки, терминологию при 
выполнении физических 
упражнений. 

Умеет использовать различные 
формы физической подготовки для 
повышения своих функциональных 
возможностей. 

Владеет различными способами 
выполнения двигательных 
действий, в меняющихся условиях; 
приемами страховки, помощи и 
самостраховки при выполнении 
физических упражнений. 

УК-7 
Оценка «5» 

отлично 
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выполняет двигательные 
действия в меняющихся 
условиях. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Могилевская, Т.Е. Теория и практика физической подготовки будущих 
специалистов государственной противопожарной службы МЧС России [Текст] : 

учеб. пособие для курсантов, студентов высш. учеб. заведений ГПС МЧС России / 
Т. Е. Могилевская [и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт  ГПС  МЧС 

России, 2018. – 135 с. 
2. Могилевская, Т.Е. Гимнастика в физической подготовке будущих 

специалистов МЧС России  [Текст] : учеб. пособие. / Т. Е. Могилевская. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 98 с.  
 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Гареев, Д. Р. Основные правила предупреждения травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом для обучаемых Уральского института 
ГПС МЧС России [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Гареев. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 87 с. ил. 

2. Гареев, Д. Р. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом 
в Уральском институте ГПС МЧС России [Текст] : учеб. пособие / Д. Р. Гареев. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 93 с. 
3. Гимнастика [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; под ред. М.Л. Журавина, 
Н.К. Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

448 с. 
4. Жилкин, А. И. Легкая атлетика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведени / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 5-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 464 с. 

5. Кокшаров, Е. В. Физическая культура в профессиональной деятельности 
сотрудника ГПС МЧС России [Текст] : учеб.-методическое пособие / Е. 
В. Кокшаров, Э. Ю. Башмаков, Т. Е. Могилевская. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2013. – 39 с.  

6. О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 г. №153 
[Текст] : приказ МЧС России от 26 июля 2016 г. № 402. – 2016. – 6 с.  

7. Об организации проведения ежедневных спортивных занятий в 
образовательных учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях 
войск гражданской обороны [Текст] : приказ МЧС России от 26 апреля 2010 г. 
№199. – 2010. – 2 с.  

8. Об утверждении Наставления по физической подготовке личного 



 18 

состава  Федеральной противопожарной службы [Текст] : приказ МЧС РФ от 30 
марта 2011 г. № 153. – 2011. – 38 с.  

9. Строевой устав вооруженных сил Российской Федерации [Текст] : 
приказ Министерства обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 г. 
№ 111. – 2006. – 75 с. 

 

9.  РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Официальный сайт ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС 
России» https://csk.mchs.ru/ 

2. Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)  – https://www.gto.ru/ 

 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Офисный пакет Microsoft Office 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Распределение обучающихся по учебным отделениям 

Для проведения практических занятий обучаемые распределяются в 
учебные отделения: основное, специальное и спортивное. Распределение в 
учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом пола, 
состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, 

физической и спортивной подготовленности.  
В основное отделение зачисляются обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе. Численный состав учебных подгрупп до 20 человек. 
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 

данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу. 

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на 
продолжительное время, изучают доступные им разделы учебной программы.  

В спортивное учебное отделение – учебные группы по видам спорта 
(системам физических упражнений) – зачисляются обучающиеся основной 
медицинской группы, показавшие хорошую общую физическую и спортивную 
подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, 
занятия по которым организованы в Уральском институте ГПС МЧС России. 
Численный состав групп определяется Приказом начальника института по 
представлению кафедры с учетом спортивной квалификации. Обучаемые 

https://csk.mchs.ru/
https://www.gto.ru/
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спортивного учебного отделения выполняют обязательные требования и 
нормативы (тесты), установленные для основного отделения, и в те же сроки. 
Отдельные обучаемые спортивного отделения, имеющие высокую спортивную 
квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график занятий 
избранным видом спорта с выполнением в установленные сроки обязательных 
зачетных требований и тестов. В отдельных случаях к занятиям в спортивном 
отделении могут быть допущены обучаемые 1 курса, имеющие достаточную 
спортивную подготовленность в избранном виде спорта. Количество и 
спортивный профиль учебных групп определяется руководством института и 
кафедрой физической культуры и спорта с учетом материальных и штатных 
возможностей. Перевод обучаемых из одного учебного отделения в другое 
осуществляется по их желанию только после успешного окончания учебного 
года.  

11.2. Рекомендации по написанию реферата 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа 
обучаемого, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 
 Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 
глубоко ее изучить. 

 Компоненты содержания 

 Титульный лист. 
 План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяется ее значимость и актуальность 
выбранной темы, указывается цель и задачи реферата, дается анализ 
использованной литературы). 

 Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную 
проблему или одну из её сторон, логически является продолжением 
предыдущего, даются все определения понятий, теоретические 
рассуждение, исследования автора или его изучение проблемы). 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата, предлагаются рекомендации). 

 Список литературы (в соответствии со стандартами). 
 Содержание работы должно отражать: 
 знание современного состояния проблемы;  
  обоснование выбранной темы; 
 использование известных результатов и фактов; 

 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 
занимающихся данной проблемой; 

 актуальность поставленной проблемы, материал, подтверждающий 
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научное, либо практическое значение в настоящее время. 
 

11.3. Рекомендации по самостоятельной физической подготовке 

При подготовке к самостоятельным занятиям необходимо 
руководствоваться Приказом МЧС России №199 от 26.04.2010 «Об 
организации проведения ежедневных спортивных занятий в образовательных 
учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях войск гражданской 
обороны»  

 посещать теоретические и практические занятия для формирования 
знаний, умений и практических навыков и повышения уровня функциональной 
и психофизической подготовленности обучаемого;  

 использовать внеурочные формы физической подготовки: 
самостоятельные занятия (теоретические – проработка материалов лекции, 
изучение учебно-методической литературы по физической культуре и 
здоровому образу жизни, тренировочные занятия); активно участвовать в 
спортивно-массовой и оздоровительной работе, ежедневно выполнять 
утреннюю физическую зарядку. 

 выполнять задания для самостоятельной физической подготовки по 
темам 1-9.  

 соблюдать требования техники выполнения гимнастических 
упражнений: 

Подтягивание на перекладине  
Выполняется из положения вис хватом сверху, ноги прямые и сомкнуты, 

носки оттянуты; подтягиваться из неподвижного положения в висе на прямых 
руках (пауза 1-2 с) без рывков и маховых движений ногами, подбородок выше 
уровня перекладины, голову относительно туловища держать прямо. 
Оценивается количество повторений. 

Подъем переворотом на перекладине  
Выполняется из положения вис хватом сверху, ноги прямые и сомкнуты, 

носки оттянуты; без рывков и маховых движений, подтягиваясь, поднять ноги к 
перекладине и, переворачиваясь вокруг перекладины, выйти в положение упор 
на прямые руки; положения виса и упора фиксируются на прямых руках 1 с. 
Опускание в вис выполняется произвольным способом. Оценивается 
количество повторений. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  
Выполняется из положения упор лежа, туловище прямое, согнуть руки до 

касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. 
Оценивается количество повторений. 

Силовое комплексное упражнение (для мужчин) 
Упражнение №1 сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 повторений 

Выполняется из положения упор лежа, туловище прямое, согнуть руки до касания 
грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. 

Упражнение №2 упор лежа – упор присев 10 повторений 
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Выполняется из положения упор лежа, прыжком принять положение упор 
присев, колени согнутых ног находятся между прямых рук, вернуться в 
положение упор лежа прыжком. 

Упражнение №3 поднимание туловища вперед 10 повторений 

Выполняется из положения лежа на спине, руки на поясе, ноги не 
закреплены, поднять туловище сохраняя положение рук на поясе, возвратиться 
в исходное положение до касания пола лопатками. Во время поднимания 
туловища запрещается поднимание ног, разрешается их незначительное 
сгибание.  

Упражнение №4 выпрыгивание из приседа 10 повторений 

Выполняется из положения присед, руки согнутые за головой. Во время 
выпрыгивания выпрямить ноги, оторваться от поверхности. При приземлении 
для обеспечения безопасности запрещено приземляться на прямые ноги. 

Повторить циклы указанных упражнений без пауз на количество раз. 
Оценивается количество выполненных циклов. 

Силовое комплексное упражнение (для женщин) 
Выполняется в течение 1 минуты: первые 30 с – из положения лежа на 

спине, руки вдоль туловища, поднять туловище максимальное количество 
повторений с касанием руками носков ног (допускается незначительное сгибание 
ног, при возвращении в исходное положение необходимо касание лопатками 
пола), затем, без паузы для отдыха, сменить упражнение и следующие 30 с – из 
положения упор лежа выполнить максимальное количество сгибаний и 
разгибаний рук (туловище прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

 

11.4. Особенности обучения студентов с различными нозологиями 

Для инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья 
предъявляются особые требования к организации образовательного процесса и 
выбору методов и форм обучения при изучении данной дисциплины, в случаи 
зачисления таких обучающихся. 

Для обучения студентов с нарушением слуха предусмотрены следующие 
методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, работа с литературой); 
- репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
- программированный или частично-поисковый (управление и контроль 

познавательной деятельности по схеме, образцу). 
Для повышения эффективности занятия используются следующие средства 

обучения: 
- учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать 

речь, логику, умение обобщать и систематизировать информацию; 
- словарь понятий, способствующих формированию и закреплению 

терминологии; 
- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, активирующие различные виды 
памяти; 
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- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и 
дифференцированный подход, разнообразить приемы обучения и контроля; 

- технические средства обучения. 
Во время лекции используются  следующие приемы: 
- наглядность; 
- использование различных форм речи: устной или письменной – в 

зависимости от навыков, которыми владеют студенты; 
- разделение лекционного материала на небольшие логические блоки. 

 Учитывая специфику обучения слепых и слабовидящих студентов, 
соблюдаются следующие условия: 

- дозирование учебных нагрузок; 
- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий; 
Во время проведения занятий происходит частое переключение внимания 

обучающихся  с одного вида деятельности  на другой. Также учитываются 
продолжительность непрерывной зрительной нагрузки  для слабовидящих. Учет 
зрительной работы строго индивидуален. 

Искусственная освещенность помещения, в которых занимаются студенты с 
пониженным зрением, оставляет от 500 до 1000 лк. На занятиях используются 
настольные лампы. 

Формы работы со студентами с нарушениями опорно-двигательного  
аппарата следующие: 

- лекции групповые (проблемная лекция, лекция-презентация, лекция-

диалог, лекция с применением дистанционных технологий и привлечением 
возможностей интернета). 

- индивидуальные беседы; 
- мониторинг (опрос, анкетирование). 
Конкретные виды и формы самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  устанавливаются 
преподавателем самостоятельно. Выбор форм и видов самостоятельной работы 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляются с учетом их способностей, 
особенностей восприятия  и готовности к освоению учебного материала. При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Номер 
учебного 

помещения 

Наименование 

Количество 
рабочих 

мест 

Оборудование 

Помещение  
№ 205 

Спортивный зал 30 

Антенны волейбольные с карманами – 2 шт. 
Баскетбольный щит с кольцом –2 шт. 
Весы – 1 шт. 
Канат для перетягивания – 2 шт.  
Конусы – 20 шт. 
Корзины для мячей – 3 шт. 
Мячи баскетбольные – 8 шт. 
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Мячи волейбольные – 8 шт. 
Мячи для регби – 8 шт. 
Мячи для метания – 2 шт. 
Мячи мини-футбольные – 3 шт.  
Мячи набивные 2 кг – 5 шт. 
Мячи набивные 3 кг – 5 шт. 
Мячи набивные 5 кг – 3 шт. 
Палки гимнастические – 3 шт. 
Перекладина навесная универсальная для 
стенки гимнастической – 5шт. 
Перекладина-брусья навесная универсальная 
для стенки гимнастической – 3шт. 
Петли TRX – 1 комплект 

Полусфера – 1 шт. 
Секундомеры – 7 шт. 
Сетка баскетбольная – 2 шт. 
Сетка волейбольная – 1шт. 
Скакалка – 10 шт. 
Скамья гимнастическая – 3 шт. 
Стенка гимнастическая – 5 шт. 
Стойка для мячей – 1 шт. 
Стойки для в/б сетки – 1 пара 

Стол теннисный –2 шт. 
Татами – 40 шт. 
Утяжелители 1,5 кг – 4 шт. 

Помещение 

№Л-021Б 

Зал для атлетической 
гимнастики 

20 

Амортизатор лыжника – 4 шт. 
Атлетик пресс – 1шт. 
Банкетка скамья гимнастическая – 1шт. 
Гантели неразборные – 7 пар 

Гантели разборные – 8 пар 

Гири 16 кг – 6 шт. 
Гири 24 кг – 4 шт. 
Гири 32 кг – 2 шт. 
Гриф-рамка – 1шт. 
Скамья для жима – 1 шт. 
Скамья для жима с регулируемой спинкой 

Скамья для жима тренировочной штанги –1шт. 
Стойка для гантелей –1шт. 
Стойка для приседа со штангой –1шт. 
Тренажёр комбинированный – 1шт. 
Универсал-блок – 1шт. 
Штанга разборная – 3 шт. 

Помещение 

№Л-004 

 

Зал борьбы 20 Татами – 40 шт. 

Помещение  
№ 204  

Раздевалка, туалет, 
душевая 

20 

Душ – 4 шт. 
Раковина – 2 шт. 
Скамья для раздевалки, вешалка – 6 шт. 
Унитаз с бачком – 2 шт. 

Помещение  
№ 304  

Раздевалка, туалет, 
душевая 

30 

Душ – 4 шт. 
Раковина – 1 шт. 
Скамья для раздевалки, вешалка – 9 шт. 
Унитаз с бачком – 1 шт. 
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Стадион широкого 
профиля с элементами 
полосы препятствий 

40 

Забор с наклонной доской – 1 шт. 
Баскетбольные щиты с кольцами и сеткой – 2 шт. 
Рукоход двухуровневый – 2 шт. 
Скамья воркаут для пресса – 2 шт. 
Стенка с двумя проломами – 1 шт. 

Брусья параллельные длиной 3400мм, высотой 
1400 мм – 4шт. 
Многопролётные брусья длиной 9010 мм, 
высотой 1560 мм. 
Перекладина 34 направления, высота 2150 мм –2 

шт. 
Перекладина гимнастическая высотой 2200 мм –
4шт. 
Барьеры для бега – 10 шт. 
Колодки стартовые – 2 комплекта 

Нагрудные номера – 200 шт. 
Палочки эстафетные – 10 шт. 
Рулетка 30 м – 2 шт. 
Стартовый пистолет – 1 шт. 
Стартовый флажок – 2 шт. 
Тумбы «Старт-финиш» – 4  шт. 

 

Открытое спортивное 
сооружение  

УЦ «Кольцово» 

30 

Волейбольная площадка со стойками – 1 шт. 
Ворота для мини-футбола – 2шт; 
Ворота футбольные – 2 шт. 
Многопролётные брусья длиной 8000 мм, 
высотой 1560 мм – 2 шт; 
Мячи футбольные – 4 шт. 
Перекладина высота 2150 мм – 23 шт; 
Рукоход 25000 мм –1шт. 
Сетка для футбольных ворот – 2 шт. 
Скамья гимнастическая длинной 5000 мм – 2 

шт 

Стенка гимнастическая – 3 шт. 

 Кроссовая трасса – 
Лесопарк «Шарташский» с естественным 
рельефом местности 

 

Открытое спортивное 
сооружение УЦ 

п. Б.Седельниково  
30 

100-метровая полоса препятствий – 2 шт. 
Ворота футбольные – 2 шт. 
Мячи футбольные – 4 шт.  
Поле для мини-футбола с искусственным 
покрытием – 1 шт. 
Сетка для футбольных ворот – 2 шт. 

 

13.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифи-
кация» является подготовка к решению практических задач, связанных с выбо-
ром и применением современных методов управления безопасностью и каче-
ством объектов технического регулирования.  

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

– приобретение обучающимися знаний в области метрологической дея-
тельности, изучение законодательных и организационных основ технических 
измерений и параметров продукции, методов обработки результатов наблюде-
ний при испытании продукции, принципов единства измерений в области сер-
тификационной деятельности; 

– изучение правовых основ стандартизации,  ее задач, усвоение понятий 
об уровнях стандартизации, нормативных документов, порядке разработки 
стандартов, сущности государственного надзора за соблюдением обязательных 
требований технических регламентов, стандартизации объектов сертификации; 

– овладение знаниями об основах сертификации, ее сущности и содержа-
нии, а также ее взаимосвязи со смежными видами деятельности, усвоение ос-
новных нормативных актов, регулирующих отношения в данной области; фор-
мирование умения работать с ними; освоение принципов проведения сертифи-
кационных работ и сертификационных испытаний при обязательном и добро-
вольном подтверждении соответствия. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результат освоения ос-
новной образовательной 

программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-2.1 Способность ис-
пользовать научные зна-
ния и методологию для 
решения профессио-
нальных задач, в том 
числе с применением 
современных информа-
ционных технологий 

ОПК-3. Способен в 
сфере своей про-
фессиональной де-
ятельности прово-
дить измерения и 
наблюдения, обра-
батывать и пред-
ставлять экспери-
ментальные данные 
и результаты испы-
таний 

Знает основы теории планирования экспе-
римента, основные подходы к проведению 
метрологических испытаний и требования 
технической документации к проведению 
испытаний; 

Умеет проводить стандартные метрологи-
ческие испытания, согласно технической 
документации и моделировать экспери-
ментальные исследования в профессио-
нальной деятельности; 

Владеет навыками использования техни-
ческих средств для измерения и контроля 
основных параметров технологических 
процессов; организации, выполнения, об-
работки и анализа экспериментальных ис-
следований в профессиональной деятель-
ности. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части ООП (ОПОП) по специальности 
20.05.01 (уровень ‒ специалитет). 

 
Пререквизиты Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.07 Правоведение 

Б1.О.11 Математика 

Б1.О.12 Физика 

Б1.О.18 Начертательная геометрия 

Кореквизиты Б1.О.23 Электротехника и электроника 

Б1.О.34 Охрана труда 

Постреквизиты Б1.В.08 Специальная и аварийно-спасательная техника 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 
108 учебных часов. 

Таблица 4.1 

 

РО-4.3 Способность 
осуществлять проекти-
рование автотранспорт-
ных предприятий и 
станций технического 
обслуживания 

ОПК-6. Способен 
участвовать в раз-
работке техниче-
ской документации 
с использованием 
стандартов, норм и 
правил, связанных 
с профессиональ-
ной деятельностью 

Знает основные источники информации, 
на основании которых производится раз-
работка документации и методические ос-
новы разработки технической документа-
ции в рамках профессиональной деятель-
ности; 

Умеет применять на практике теоретиче-
ские знания относительно действующих 
нормативных документов, регламентиру-
ющих процессы разработки технической 
документации в рамках профессиональной 
деятельности; 

Владеет навыками разработки техниче-
ской документации в соответствии с раз-
личными системами стандартов, связан-
ных с профессиональной деятельностью. 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в интер-
активной фор-

ме 

Всего 
часов 

Часов в интер-
активной фор-

ме 

1 
Общая трудоёмкость 

дисциплины 

3 

108 28 108 6 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподава-

телем 

68,25 28 10,25 6 

3 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
39,75 - 97,75 - 
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 № 

тем 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы кон-
троля 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

 

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 семестр 

  Раздел 1. Метрология   

1 

Введение. Физиче-
ские величины как 
объект измерений 

8 6 6              2 

в т.ч. часов в инт.форме 6 6 6         

2 
Погрешности из-
мерений 

26 16 2   14           10 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

3 

Государственное 
регулирование в 
области обеспече-
ния единства из-
мерений 

8 6 4      2       2 

в т.ч. часов в инт.форме 4 4 4         

  Раздел 2. Стандартизация   

4 

Стандартизация, ее 
сущность и содер-
жание 

12 8 2   6           4 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

5 
Техническое регу-
лирование 

6 4 2   2          2 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

  Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия   

6 

Формы оценки и 
подтверждения 
соответствия  

12 8 4   4          4 

в т.ч. часов в инт.форме 4 4 4         

7 

Организация работ 
по подтверждению 
соответствия в об-
ласти обеспечения 
пожарной безопас-

6 4 2  2          2 
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 № 

тем 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы кон-
троля 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

 

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ности 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

8 

Сертификация 
продукции в обла-
сти обеспечения 
пожарной безопас-
ности 

12 8 2  6      4 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

9 

Сертификация 
услуг, систем ме-
неджмента каче-
ства и персонала 

8 6 4  2      2 

в т.ч. часов в инт.форме 4 4 4         

  Контроль (зачет) 10 2,25            2,25  7,75 

  
Итого по дисци-
плине 

108 68,25 28  36  2  2,25  39,75 

в т.ч. часов в инт.форме 28 28 28         
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 № 

тем 

п/п 

  

  

Наименование 

разделов и тем 

  

 Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч   

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы кон-
троля 

  

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

 

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Раздел 1. Метрология   

1 

Введение. Физиче-
ские величины как 
объект измерений 

10 2 2              8 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

2 
Погрешности из-
мерений 

24 6 2   4           18 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

3 

Государственное 
регулирование в 
области обеспече-
ния единства из-
мерений 

8               8 

  Раздел 2. Стандартизация   

4 

Стандартизация, ее 
сущность и содер-
жание 

12               12 

5 
Техническое регу-
лирование 

8              8 

  Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия   

6 

Формы оценки и 
подтверждения 
соответствия  

10               10 

7 

Организация работ 
по подтверждению 
соответствия в об-
ласти обеспечения 
пожарной безопас-
ности 

10             10 

8 

Сертификация 
продукции в обла-
сти обеспечения 
пожарной безопас-

10          10 
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 № 

тем 

п/п 

  

  

Наименование 

разделов и тем 

  

 Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч   

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы кон-
троля 

  

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

 

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ности 

9 

Сертификация 
услуг, систем ме-
неджмента каче-
ства и персонала 

10          10 

  Контроль (зачет) 6 2,25            2,25  3,75 

  
Итого по дисци-
плине 

108 10,25 4  4    2,25  97,75 

в т.ч. часов в инт.форме 4 4 4         

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Метрология 

Тема 1. Введение. Физические величины как объект измерений 

Предмет, цели, задачи и содержание курса. Взаимосвязь изучаемых 
курсом вопросов с общими направлениями обеспечения пожарной 
безопасности объектов защиты. Метрология, стандартизация и подтверждение 
соответствия как инструменты технического регулирования. Примеры 
эффективного использования знаний и навыков, приобретенных при изучении 
дисциплины, для успешного решения профессиональных задач. 

Понятие метрологии, ее сущность и назначение. История возникновения 
и развития метрологии.  Виды и функции метрологии: законодательная, 
фундаментальная (научная), практическая (прикладная).  Важнейшие 
метрологические понятия. Классификация измерений и методов измерений. 

Физические величины, как объект измерений. Международная система единиц 
физических величин. Классификация средств измерений. Эталоны и 
стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 

Тема 2. Погрешности измерений 

Модель измерения. Влияние внешних и внутренних помех на результат 
измерений. Понятия истинного и действительного значения физической 
величины. Классификация погрешностей измерения. Абсолютные, 
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относительные и приведенные погрешности. Случайная погрешность. 
Систематическая погрешность. Методы прямых измерений, позволяющие 
уменьшить систематическую погрешность. Показатели качества измерений. 
Методы измерения температуры и их метрологические особенности. Запись 
результата прямых измерений. Классы точности средств измерений. Методы 
обработки результатов прямых и косвенных многократных наблюдений.  

Тема 3. Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений 

Формы государственного регулирования по обеспечению единства изме-
рений и сферы его распространения. Утверждение типа средств измерений и 
стандартных образцов. Метрологическая экспертиза. Цели, объекты и проце-
дуры государственного метрологического надзора. Понятие государственной 
метрологической службы (ГМС) и ее функции. Состав, компетентность, право-
вой характер деятельности ГМС. Метрологические службы предприятий и ор-
ганизаций, их основные задачи, права и обязанности. Понятие поверки и ка-
либровки средств измерений. Области применения калибровки. Методы повер-
ки (калибровки) и поверочные схемы (государственные и локальные). Метро-
логическое обеспечение деятельности в области обеспечения пожарной без-
опасности. 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 4. Стандартизация, ее сущность и содержание 

История и международный опыт развития стандартизации. Понятие 
стандартизации, её цели, задачи и уровни. Функции стандартизации. Объекты  
и области стандартизации.   

Собственные виды деятельности стандартизации и их взаимосвязь. Си-
стематизация, ее виды. Классификация, ее цели и задачи. Кодирование, методы 
кодирования, штрих-коды. Унификация, типизация, агрегатирование. Взаимо-
заменяемость и ее виды. Способы обеспечения конструкторской, технологиче-
ской и эксплуатационной точности. 

Документы национальной системы стандартизации: национальные стан-
дарты, предварительные национальные стандарты, правила стандартизации и 
рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники. 
Документы по стандартизации: общероссийские классификаторы, стандарты 
организаций, в том числе технические условия, своды правил. 

 Виды стандартов. Системы и  комплексы стандартов. Структура систе-
мы стандартов безопасности труда. Нормативные документы в области пожар-
ной безопасности.  

Тема 5. Техническое регулирование 

Цели, структура и сферы применения Федерального закона «О техниче-
ском регулировании». Принципы технического регулирования. Понятие техни-
ческих регламентов. Национальные и межгосударственные технические регла-
менты.  Двухуровневая система технического регулирования. Обязательные 
требования технических регламентов. Отличия технических регламентов и 
стандартов. Принцип презумпции соответствия.  
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Использование технических регламентов в области обеспечения пожар-
ной безопасности. Доказательная база соответствия объектов защиты требова-
ниям технических регламентов: нормативные документы, сопровождающие 
технические регламенты, альтернативные способы оценки соответствия. 

Пожарные риски, их виды и нормирование.  
Раздел 3. Подтверждение соответствия 

Тема 6. Формы оценки и подтверждения соответствия 

Сертификация как форма подтверждения соответствия продукции, работ 
и услуг требованиям технических регламентов, стандартов, условиям догово-
ров. Основные цели и задачи сертификации. Тенденции развития сертифика-
ции в современных экономических условиях. Области применения сертифика-
ции.  

Основные понятия и определения, используемые при подтверждении со-
ответствия продукции требованиям технических регламентов, стандартов раз-
личного уровня и условиям договоров. Критерии качества сертификации. По-
нятия «качество» и «безопасность». Цели, принципы и виды оценки подтвер-
ждения соответствия. Добровольное и обязательное подтверждение соответ-
ствия. Две формы обязательного подтверждения соответствия.  

Способы оценки соответствия. Законодательные акты по лицензирова-
нию в области пожарной безопасности. Виды деятельности, подлежащие ли-
цензированию  в области пожарной безопасности. Основные лицензионные 
условия. Порядок получения лицензии  и необходимые документы, подтвер-
ждающие соответствие лицензионным требованиям. Контроль деятельности 
лицензиатов. 

Тема 7. Организация работ по подтверждению соответствия  в 
области обеспечения пожарной безопасности 

Законодательная и нормативная базы сертификации. Стандарты (нормы), 
действующие при сертификации и аккредитации.  Информационное обеспече-
ние сертификации. 

Понятие системы сертификации. Структура взаимодействия и функции 
участников системы сертификации.  

Аккредитация как способ оценки соответствия. Цели и задачи аккреди-
тации. Порядок аккредитации в национальной системе аккредитации. Основ-
ные требования к аккредитованным органам по сертификации и испытатель-
ным лабораториям.  

Схемы сертификации и декларирования соответствия продукции в РФ. 
Анализ применяемости схем сертификации и декларирования соответствия.  

Тема 8. Сертификация продукции в области обеспечения пожарной 
безопасности 

Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и поря-
док проведения работ по подтверждению соответствия. Основные этапы про-
цесса сертификации продукции. Основные схемы обязательного подтвержде-
ния соответствия в области пожарной безопасности. Виды и содержание ос-
новных документов, возникающих  в процессе сертификации продукции в об-
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ласти пожарной безопасности. Формы сертификата соответствия и декларации 
о соответствии. Структура номера сертификата. Анализ состояния производ-
ства и сертификация систем менеджмента качества как способ оценки стабиль-
ности показателей безопасности и качества продукции. Инспекционный кон-
троль сертифицированной продукции. 

Тема 9. Сертификация услуг, систем менеджмента качества и 
персонала 

Законодательная и нормативная база сертификации работ и услуг. Объ-
екты сертификации, их классификация и особенности.  Основные этапы серти-
фикации услуг. Организация работ по оценке соответствия работ и услуг уста-
новленным требованиям. Сертификация работ и услуг в области обеспечения 
пожарной безопасности. Особенности схем сертификации работ и услуг. Спе-
цифические методы, используемые при сертификации и инспекционном кон-
троле работ и услуг.  Системы добровольной сертификации работ и услуг. 

Сертификация персонала. Порядок проведения сертификационного экза-
мена. 

Преимущества, получаемые предприятием при сертификации систем ка-
чества. Нормативная база сертификации систем качества. Принципы создания 
систем менеджмента качества. Этапы создания и сертификации систем ме-
неджмента качества. Основные документы систем менеджмента.  

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Метрология, стандартизация и сертификация : методические рекомен-
дации  по изучению дисциплины.  Направление подготовки 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов / сост. Е. В. Коно-
ненко, Г.А. Черкасский ; под ред. О. А. Мокроусовой. – Екатеринбург : Ураль-
ский институт ГПС МЧС России, 2021. – 26 с.  

2. Метрология, стандартизация и сертификация: методические рекомен-
дации  по самостоятельной работе.  Направление подготовки 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов  /  сост. Е. В. Коно-
ненко, Г.А. Черкасский; под ред. О. А. Мокроусовой. – Екатеринбург : Ураль-
ский институт ГПС МЧС России, 2020.  – 33 с.   

3. Метрология, стандартизация и сертификация: методические рекомен-
дации  по подготовке к зачету.  Направление подготовки 23.03.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов  /  сост. Е. В. Кононен-
ко, Г.А. Черкасский; под ред. О. А. Мокроусовой. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2020. – 21 с.   

5 Метрология, стандартизация и сертификация: методические рекомен-
дации  для подготовки к выполнению контрольно-проверочных и контрольных 
работ по разделу «Метрология».  Направление подготовки 23.03.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов  /  сост. Е. В. Кононен-
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ко, Г.А. Черкасский; под ред. О. А. Мокроусовой. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 20 с.   

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕ-
КУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ОК 1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Уровни Оценочные средства 

базовый Решение практических задач, рефераты 

повышенный Решение практических задач, контрольные работы, рефераты, КСР 

продвинутый Зачет, контроль остаточных знаний 

 

ОК 5. Способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Уровни Оценочные средства 

базовый Решение практических задач, рефераты 

повышенный Решение практических задач, контрольные работы, рефераты, КСР 

продвинутый Зачет, контроль остаточных знаний 

 

ПК 12. Способность использовать знания основных норм правового ре-
гулирования в области пожарной безопасности. 

Уровни Оценочные средства 

базовый Решение практических задач, рефераты 

повышенный Решение практических задач, контрольные работы, рефераты, КСР 

продвинутый Зачет, контроль остаточных знаний 

 

ПК 48. Знание основ лицензирования деятельности в области пожарной 
безопасности и участия органов ГПН в лицензировании других видов деятель-
ности. 

Уровни Оценочные средства 

базовый Решение практических задач, рефераты 

повышенный Решение практических задач, контрольные работы, рефераты, КСР 

продвинутый Зачет, контроль остаточных знаний 

 

ПК 51. Знание основ независимой оценки рисков в области пожарной 
безопасности. 

Уровни Оценочные средства 

базовый Решение практических задач, рефераты 

повышенный Решение практических задач, контрольные работы, рефераты, КСР 

продвинутый Зачет, контроль остаточных знаний 
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Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм кон-
троля  

 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1 Активные формы контроля 
Примеры форм 

контроля  
Варианты наполнения фондов оценочных средств 

Подготовка ре-
ферата 

Тематика рефератов: 

1 Нормирование точности измерений в области обеспечения ПБ (основные 
направления). 

2 Виды датчиков температуры (классификация); примеры средств измере-
ний и их сравнительные метрологические характеристики. 

3 Эталонные сигналы, используемые при поверке средств динамических из-
мерений. 

4 Поверка и калибровка пирометров. 
5 Поверка и калибровка термопар. 
6 Средства измерения давления. Их классификация и метрологические ха-

рактеристики. 
7 Регламентация проведения сличительных испытаний и стандартизации 

методов выполнения измерений по ГОСТ Р ИСО 5725-2002. 

8 Принятие решения о форме представления результатов измерений в соот-
ветствиями с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 5725-2002 (ч.6). 

9 Суммирование погрешностей при расчете измерительного канала. 
10 Введение аддитивных и мультипликативных поправок на основе равно-

мерного распределения. 
11 Средства измерения геометрических параметров: концевые меры длины: 

их применение для измерений и поверки. 
12 Метрологические характеристики штангенинструмента. 
13 Приемы и средства измерения элементов резьбовых соединений. 
14 Выбор средств измерений для проведения динамических измерений. 
15 Организация работ по проведению измерений. Алгоритм подготовитель-

ного этапа. 
15 Организация работ по проведению измерений. 
Алгоритм проведения измерений. 
16 Организация работ по проведению измерений. Алгоритм обработки ре-

зультатов измерений. 
17 Нормативное обеспечение этапов жизненного цикла средств измерений. 
18 Выбор и оценка погрешности адекватности математических моделей, 

описывающих результаты измерений. 
19 Пакеты программ для обработки результатов измерений и их сравнитель-

ные возможности. 
20 Методики построения гистограмм и полигонов распределения. Проверка 

гипотезы о нормальном распределении. 
21 Деятельность метрологических служб организаций. Установление и кор-

рекция межповерочного интервала 

 22 Методы и средства, применяемые для контроля и измерений формы из-
делий. 

23 Пневматические методы измерений геометрических параметров и расхо-
да (принцип действия и характеристики ротаметров). 

24 Основные особенности оптических измерений. Классификация методов и 
устройств. 

25 Лазерные методы измерения расстояний и их точность. 
26 Метрологические характеристики тепловизионных устройств. 
27 Метрологические характеристики счетчиков и расходомеров. 
28 Виды и метрологические характеристики газоанализаторов. 
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29 Виды исполнения средств измерений (контроля) и нормирование их вы-
бора. 

30 Метрологическое обеспечение испытаний пожарной техники. 
31 Метрологическое обеспечение испытаний материалов и конструкций для 

определения показателей пожарной безопасности. 
32 Обработка результатов измерений, распределение которых отличается от 

нормального закона распределения. 
33 Метрологическое обеспечение сертификационных испытаний. 
34 Метрологическая экспертиза технической документации (на примере ТУ, 

технического описания и инструкции для персонала по проведению измерений). 
35 Основные показатели метрологической грамотности специалиста МЧС. 
36 Математическое описание показателей качества измерений. 
37 Выбор средств измерений для проведения измерений (испытаний) на ос-

нове заданных ошибок I и II рода. 
38 Основные параметры распределений вероятностей, используемых в мет-

рологии и в прогнозировании. Взаимосвязь погрешностей измерений (оценок) и 
точности прогнозирования. 

39 Основные характеристики состояния измерений и их оценка при метро-
логическом контроле. 

40 Нормативно-правовые аспекты организации измерений (испытаний, кон-
троля) с позиций экспертизы пожаров. Виды ответственности за нарушение требо-
ваний метрологических правил и норм. 

41Изложение вопросов метрологии в основных нормативных документах по 
обеспечению ПБ. 

42 Особенности метрологического обеспечения физико-химических измере-
ний: децентрализация передачи размера единиц, учет погрешностей метода и сред-
ства измерений, выбор способов выражения концентраций. 

43 Способы измерения шероховатости поверхности изделий. Профилогра-
фы, профилометры, растровые микроскопы. 

44 Контроль допусков и посадок в процессе измерения и применения изде-
лий. 

45 Понятие и классификация эталонов. История развития эталонов физиче-
ских величин. 

46 Роль государственного метрологического надзора в условиях современ-
ного развития общества. 

47 Поверка и калибровка средств измерений как необходимые составляю-
щие обеспечения единства измерений. 

48 История развития систем единиц физических величин. Международная 
система SI. 

49 Классификация погрешностей измерения и способы уменьшения систе-
матических и случайных погрешностей. 

50 Использование классов точности средств измерений при решении метро-
логических задач. 

51 Построение математической модели зависимости по результатам измере-
ний. 

52 Метрологические требования к средствам контроля и испытаний. 
53 Организация подготовки и проведения измерений, испытаний и контроля 

на основе алгоритмизированных инструкций. 
54 Международный опыт развития стандартизации. 
55 Порядок разработки стандартов различных видов и уровней 

56 Основополагающие стандарты системы СРФ. 
57 Системы условных графических обозначений в электрических схемах (по 

ЕСКД), в блок- схемах систем. 
58 Классификация видов испытаний и контроля в соответствии с требовани-

ями стандартов. 
59 Международные стандарты ИСО 9000 и 9001. 
60 Простые инструменты управления качеством. 
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61 Стандартизация объектов сертификации в области пожарной безопасно-
сти. 

62 Стандарты на методы оценки соответствия продукции, подлежащей сер-
тификации в области пожарной безопасности. 

63 Штриховое кодирование. 
64 Методы оценки соответствия и их нормативное обеспечение. 
65 Системы сертификации в области пожарной безопасности. 
66 Возможности добровольной сертификации. 
67 Добровольная сертификация работ и услуг в области пожарной безопас-

ности. 
68 Система добровольной сертификации «Комплексная безопасность». 
69 Аккредитация как официальное подтверждение компетентности различ-

ных систем обеспечения пожарной безопасности. 
Критерии оценки: 
Неудовлетворительно (оценка «2»): работа не отвечает всем установленным 

требованиям или выполнена не самостоятельно;  
Удовлетворительно (оценка «3»): в общем освещены все основные пробле-

мы темы, но тема раскрыта не полностью, нарушена логика изложения, имеются 
недостатки в оформлении работы; 

Хорошо (оценка «4»): некоторые вопросы темы освещены не полностью, не 
все выводы сформулированы четко, имеются недостатки в оформлении работы; 

Отлично (оценка «5»): работа выполнена самостоятельно в соответствии с 
планом, логично по изложению, полная по содержанию, оформлена в соответствии 
с требованиями. Вопросы раскрыты полностью, выявлены характерные тенденции в 
развитии исследуемой проблематики, сделаны правильные обощающие выводы. На 
все вопросы по теме реферата обучающимся даны исчерпывающие ответы. 

Решение прак-
тических задач 

Занятие 2/4 «Классы точности средств измерений». 
Разбор понятий о классах точности. Определение систематической погреш-

ности по классу точности.  
Самостоятельное Решение задач по оценке погрешности измерения и выбору 

средств измерений по классу точности с индивидуальным вариантом задания под 
руководством преподавателей: 

Пример задачи: 
При выполнении лабораторной работы по электронике измеряется ток в цепи. 

Получено значение тока изм = 2,0 А. Шкала проградуирована от 0 до 2,5 А; цена 
деления 0,1 А. 

а) на шкале прибора указан класс точности 2.0; 
б) на шкале прибора приведен класс точности              ; 
в) класс точности обозначен 2.0/1.0. 
Критерии оценки: 
Неудовлетворительно (оценка «2»): задание не выполнено или выполнено 

менее чем на 50%; 
Удовлетворительно (оценка «3»): задание выполнено на 50-80%, неверно 

указаны (или не указаны) единицы физических величин, неверно выполнено округ-
ление результатов; 

Хорошо (оценка «4»): задание выполнено на 80-100%, неверно указаны (или 
не указаны) единицы физических величин; 

Отлично (оценка «5»): задание выполнено на 100%, верно указаны единицы 
физических величин, верно выполнено округление результатов, сделаны соответ-
ствующие выводы, логически верно построен процесс выполнения. 

Контрольная 
работа 

Программой изучения курса дисциплины предусмотрено выполнение обу-
чающимися двух контрольных работ по индивидуальному заданию: 
ПКПР №1 «Представление результатов многократных измерений с учетом случай-
ной и систематической погрешностей»; 

ПКПР №2 «Представление результатов многократных измерений с учетом случай-
ной и систематической погрешностей»; 

2.0 
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ПКПР №1 «Представление результатов многократных измерений с учетом 
случайной и систематической погрешностей» 

Записать результат измерения напряжения, если класс точности вольтметра  
0,2;  Uк = 50 В. 

№ 1 2 3 4 5 6 

U, В 35,00 35,20 34,80 34,68 35,04 34,62 

ПКПР №2 «Представление результатов многократных измерений с учетом 
случайной и систематической погрешностей» 

Оценить точность расчета кинетической энергии тела по следующим дан-
ным: 

№ 1 2 3 4 5 

m, г 50,00 50,01 50,05 49,99 49,95 

V, м/с 5,00 5,00 5,01 4,99 5,00 

Скорость измерялась с относительной погрешностью ± 2 %; масса определялась на 
весах с СКО = 5 г; Рд = 0,95. 

Критерии оценки: 
Неудовлетворительно (оценка «2»): правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы, при решении задач имеются грубые ошибки, неверно указаны (или не ука-
заны) единицы физических величин, неверно выполнено округление результатов. 

Обучающийся не владеет последовательностью и методикой расчета; 
Удовлетворительно (оценка «3»): правильно выполнено не менее 2/3 объёма 

всей работы, имеется одна грубая и не более двух не грубых ошибок, неверно ука-
заны (или не указаны) единицы физических величин, неверно выполнено округле-
ние результатов, обучающийся владеет методикой расчета; 

Хорошо (оценка «4»): работа выполнена полностью, при решении задач до-
пущено не более двух не грубых ошибок, имеются не более двух неточностей в 
формулировке выводов, неверно указаны (или не указаны) единицы физических 
величин, верно выполнено округление результатов; 

Отлично (оценка «5»): все задачи решены в полном объёме, оформлены 

грамотно и в логической последовательности, не допущено недочётов при решении 
задач, верно указаны единицы физических величин, верно выполнено округление 
результатов. 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

Примеры 
форм 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Зачет Ниже приведен примерный перечень вопросов для подготовки 
к зачету и структура ответа. 

1. Понятие метрологии, ее сущность, цели и назначение. Обес-
печение единства измерений. Определение, краткие исторические 
примеры этапов развития метрологии, основная цель метрологии, по-
нятие «единство измерений», метрология в различных сферах дея-
тельности (например, в пожарной или техносферной безопасности). 

2. Виды метрологии. Государственная метрологическая служ-
ба (ГМС), ее функции и характер деятельности. Законодательная, 
теоретическая и прикладная метрология. Объекты и виды деятельно-
сти. Структура ГМС и функции организаций, входящих в ГМС. 

3. Физические величины –  объект измерений. Классификация 
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физических величин. Определение физической величины. Классифи-
кация физических величин по видам и группам физических явлений, 
отношению к основным единицам и размерности. 

4. Системы единиц физических величин. Основные и дополни-
тельные единицы системы SI. Определение системы единиц физиче-
ских величин. Примеры известных систем. Принцип выбора основ-
ных единиц системы SI. Семь основных единиц системы SI. 

5. Понятие шкалы измерений. Виды шкал. Определение шкалы 
измерений. Шкалы наименований, порядка, интервалов, отношений, 
абсолютные – принципы  их создания и использования. 

6. Средства измерений. Меры, стандартные образцы. Опреде-
ления. Классификация средств измерений. Меры, измерительные 
приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки 
и системы. Классификация и использование стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов. 

7. Эталоны. Классификация эталонов. Определение. Свойства 
эталонов: неизменность, воспроизводимость, сличаемость. Первич-
ные, вторичные, эталон-копии, рабочие, международные, националь-
ные эталоны, их назначение и соподчинение. 

8. Методы прямых измерений. Определение метода измерений. 
Классификация методов измерений по способу получения информа-
ции. Метод непосредственного сравнения с мерой, замещения, проти-
вопоставления, нулевой, дифференциальный. 

9. Показатели качества измерений. Понятия «качество изме-
рений». точность, правильность, достоверность, воспроизводимость, 
прецизионность, повторяемость. 

10.  Классы точности средств измерений. Определение и воз-
можные обозначения класса точности средств измерений. Виды по-
лос погрешности и соответствующие им обозначения классов точно-
сти. Оценка абсолютной систематической погрешности по классу 
точности средств измерений.  

11.  Последовательность действий при обработке результатов 
прямых измерений. Форма записи результата измерений. Расчет сред-
него арифметического значения, исключение грубых погрешностей, 
расчет случайной и систематической погрешностей, оценка вклада 
погрешностей, запись результата. 

12.  Последовательность действий при обработке результатов 
косвенных измерений. Форма записи результата измерений. Расчет 
среднего арифметического значения, исключение грубых погрешно-
стей, расчет случайной и систематической погрешностей, оценка 

вклада погрешностей, запись результата. 
13.  Решение метрологической задачи. 

14.  Сферы деятельности государственного метрологического 
надзора. Цели и сферы действия Федерального закона «Об обеспече-
нии единства измерений. Государственный метрологический надзор 
как форма государственного регулирования в области обеспечения 
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единства измерений. Объекты и виды деятельности ГМН. 
15. Формы государственного регулирования в области обеспе-

чения единства измерений.  Утверждение типа средств измерений и 
стандартных образцов, поверка средств измерений, государственный 
метрологический надзор, аттестация методик измерений, метрологи-
ческая экспертиза, аккредитация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на выполнение работ в области обеспечения един-
ства измерений. 

16.  Система испытаний и утверждения типа средств измере-
ния. Понятие «утверждение типа средств измерений». Проведение 
испытаний средств измерений с целью установления метрологиче-
ских характеристик. Утверждение результатов испытаний и включе-
ние в реестр средств измерений.  

17. Поверка средств измерения. Виды поверок. Определение по-
верки средств измерений. Объекты поверки. Первичная, периодиче-
ская, внеочередная, инспекционная и экспертная поверки. Межпове-
рочный интервал. 

18. Государственная поверочная схема. Графическая часть и по-
яснительная записка. Соподчиненность эталонов поверочной схемы. 
Методы передачи единиц физических величин от эталонов и образ-
цовых средств измерений рабочим средствам измерений. Погрешно-
сти эталонов и метолов передачи.  

19. Калибровка.  Определение калибровки. Объекты и субъекты 
калибровки.  Правовая, организационная и техническая базы калиб-

ровки. 
20. Методы поверки (калибровки). Метод непосредственного 

сличения с эталоном, его сущность и достоинства. Метод поверки с 
использованием компаратора. Применение прямых и косвенных из-
мерений при проведении поверки. 

21. Отличие калибровки от поверки. Объекты и субъекты по-
верки и калибровки. Характер требований, и возможность использо-
вания средств измерений, не прошедших поверку или калибровку. 

22. Стандартные образцы состава и свойств веществ и мате-
риалов. Определения и классификация стандартных образцов по ме-
тоду анализа, агрегатному состоянию, разновидностям характеристик 
и метрологическому назначению. Области применения. 

23. Модель измерения. Истинное и действительное значение 
физической величины. Искажение результата измерений. Понятие ис-
тинного значения физической величины. Постулаты метрологии. По-
нятие «погрешность измерения». Случайный характер результата из-
мерения.  

24. Классификация погрешностей измерения. Понятие «погреш-
ность измерения». Классификация погрешностей по форме записи 
(абсолютные, относительные и приведенные). Классификация по-
грешностей по закономерностям проявления (случайные, системати-
ческие, грубые). Привести примеры. 
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25. Методы противопоставления и замещения, как способы ис-
ключения систематических погрешностей. Определение прямого из-
мерения. Использование методов на примере взвешивания груза с ис-
пользованием неравноплечных весов.  

26. Использование классов точности средств измерений для 
оценки  погрешностей результатов измерений. Определение класса 
точности средств измерений. Способы выражения класса точности. 
Определение систематической погрешности с использованием класса 
точности средств измерений. 

27. Понятие стандартизации, ее цели и задачи.  

28. Категории и виды нормативных документов в области 
стандартизации. Требования нормативных документов, понятия 
норматив и норма. Определение стандарта. Национальный стандарт, 
предварительный стандарт, стандарт организации. Правила, рекомен-
дации, классификаторы технико-экономической информации, своды 
правил. 

29. Объекты, области и уровни стандартизации. Определение 
стандартизации. Продукция, процессы, методы испытаний и кон-
троля, термины и определения, требования к процессам жизненного 
цикла и др., как объекты деятельности по стандартизации. Междуна-
родный, региональный, национальный уровни стандартизации, стан-
дартизация в организации, примеры обозначения стандартов различ-
ных уровней.  

30. Собственные виды деятельности по стандартизации и их 
взаимосвязь. Систематизация, классификация, кодирование, унифи-
кация, типизация и агрегатирование. Цели собственных видов дея-
тельности и необходимость их последовательного выполнения.  

31. Систематизация, классификация, кодирование. Определе-
ния и цели этих видов деятельности. Цифровая, буквенная и хроноло-
гическая систематизация. Методы классификации. Требования и ха-
рактеристики кодов. Общероссийские классификаторы технико-

экономической информации. 
32. Унификация, типизация, агрегатирование. Определения, це-

ли, взаимосвязь  и примеры этих видов деятельности.  
33. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. Опре-

деление взаимозаменяемости и ее виды. Преимущества, обеспечива-
емые взаимозаменяемостью. Номинальное значение, погрешность и 
допуск. Точность изготовления. Разрешенные и неразрешенные по-
грешности и дефекты. Принцип «6σ». 

34. Основные системы и комплексы стандартов. Многообразие 
стандартов в конкретных сферах деятельности. Системы стандартов, 
наиболее часто используемых при обеспечении техносферной без-
опасности: СРФ, ГСИ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ССБТ, БЧС и др.  

35. Цели, структура и сферы применения Федерального закона 
«О техническом регулировании». Правовое регулирование отноше-
ний, возникающих при оценке соответствия. Требования безопасно-
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сти на всех этапах жизненного цикла продукции и их изложение в 
технических регламентах. Вопросы стандартизации и аккредитации. 
Виды и формы подтверждения соответствия. Государственный 
надзор за соблюдением требований технических регламентов. 

36. Технические регламенты и их виды. Место технических ре-
гламентов в двухуровневой системе технического регулирования. 
Определение технического регламента и виды безопасности, по кото-
рым они принимаются. Цели принятия технических регламентов. 
Форма задания требований безопасности и контроль выполнения тре-
бований. 

37. Отличие технического регламента от стандарта. Опреде-
ления технического регламента и стандарта. Статус документов, цели 
их принятия, способ задания требований, характер требований, кон-
троль выполнения требований документов. Место технических ре-
гламентов и стандартов в двухуровневой системе технического регу-
лирования. 

38. Цели, принципы и виды подтверждения соответствия. Удо-
стоверение продукции установленным требованиям. Обеспечение 
требуемого уровня безопасности и качества объектов технического 
регулирования. Обязательное и добровольное подтверждение соот-
ветствие продукции требованиям технических регламентов, стандар-
тов, условиям договоров. Обязательная сертификация и декларирова-
ние соответствия – две формы обязательного подтверждения соответ-
ствия. 

39. Способы оценки соответствия. Определение термина 
«оценка соответствия». Общие способы оценки соответствия: аккре-
дитация, одобрение типа, испытание партии, сертификация, деклари-
рование соответствия, регистрация, лицензирование, приемка и ввод 
в эксплуатацию объектов завершенного строительства.  

40. Способы оценки соответствия, используемые в области 
обеспечения пожарной безопасности. Определение термина «оценка 
соответствия». Аккредитация, испытания (исследования), подтвер-
ждение  соответствия, государственный пожарный надзор, пожарный 
аудит, независимая оценка пожарного риска, декларация пожарной 
безопасности, экспертиза, производственный контроль,  приемка и 
ввод в эксплуатацию объектов завершенного строительства.  

41. Маркировка продукции знаком соответствия национальным 
стандартам и знаком обращения на рынке. Обязательное и добро-
вольное подтверждение соответствия. Две формы обязательного и 
добровольного подтверждения соответствия. Документы, подтвер-
ждающие безопасность и качества продукции. Информирование по-
требителей о соответствии продукции установленным требованиям. 

42. Лицензирование. Общие положения. Федеральный закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ. Опреде-
ления лицензирования, лицензии, соискателя лицензии, лицензиата, 
лицензирующих органов. Лицензионные требования (основные груп-
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пы). Цели лицензирования, лицензируемые виды деятельности. 
43. Лицензирование.  Этапы лицензирования. Оформление и по-

дача заявления, предварительная оценка возможности лицензирова-
ния, документарная проверка, внеплановая выездная проверка, оцен-
ка соответствия лицензионным требованиям. Оформление лицензии 
или мотивированного отказа. Ведение лицензионного дела. Реестр 
лицензий. 

44. Лицензионный контроль лицензиатов. Документарная, пла-
новая выездная и внеплановая выездная проверки. Продолжение дей-
ствия лицензии,  приостановление, возобновление и аннулирование 
действия лицензии. Грубые нарушения лицензионных требований. 
Периодичность контроля. 

45. Формы обязательного подтверждения соответствия. Объ-
екты обязательного подтверждения соответствия. Обязательная сер-
тификация и декларирование соответствия – две формы обязательно-
го подтверждения соответствия. Критерии выбора формы обязатель-
ного подтверждения соответствия. Участники процесса обязательно-
го подтверждения соответствия, их функции и ответственность. До-
кументы, подтверждающие соответствие продукции требованиям 
технических регламентов. 

46. Понятие сертификации, ее цели и объекты. Определение 
сертификации. Цели сертификации. Объекты обязательной и добро-
вольной сертификации. Сертификация как инструмент обеспечения 
безопасности и качества продукции.  

47. Обязательная сертификация, ее сущность и объекты. 

Определение сертификации. Обязательная сертификация как форма 
обязательного подтверждения соответствия. Нормативная база обяза-
тельной сертификации. Участие третьей стороны в процессе обяза-
тельной сертификации. Сертификаты соответствия и знаки обраще-
ния на рынке. Контроль сертифицированной продукции. 

48. Добровольная сертификация, ее сущность и объекты. 

Определение сертификации. Цели добровольной сертификации. Доб-
ровольная сертификация как инструмент обеспечения качества. Объ-
екты добровольной сертификации – продукция, работы, услуги, си-
стемы менеджмента качества, системы управления окружающей сре-
дой, персонал. 

49. Добровольная сертификация систем качества на соответ-
ствие требованиям стандартов серии ИСО 9000. Понятие «система 
менеджмента качества». Принципы создания систем качества. Пре-
имущества, даваемые СМК организации. Основные документы СМК. 
Этапы сертификации СМК.  

50. Системы сертификации.  Определение системы сертифика-
ции, требования к системам. Виды систем сертификации. Особенно-
сти систем сертификации однородной продукции и систем добро-
вольной сертификации. 

51. Типовая структура системы сертификации. Основные 
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функции участников системы сертификации. Национальный орган 
системы, центральный орган системы, совет системы, аккредитован-
ные испытательные лаборатории и органы по сертификации, научно-

методический центр системы.  
52. Взаимодействие заявителя с системой сертификации. За-

явитель как инициатор процесса сертификации. Взаимодействие за-
явителя с органом по сертификации и испытательной лабораторией в 
процессе сертификации и при инспекционном контроле. Действия 
обладателя сертификата при приостановке действия сертификата. 

53. Структура законодательной базы сертификации. Уровни 
законодательных документов. Законы, устанавливающие сертифика-
цию, вводящие сертификацию в конкретные сферы деятельности и 
предусматривающие гражданскую, административную и уголовную 
ответственность. Вопросы сертификации, регулируемые Постановле-
ниями Правительства РФ. Роль законодательных актов Росстандарта 
России и уполномоченных Федеральных органов исполнительной 
власти в организации работ по подтверждению соответствия. 

54. Структура нормативной базы сертификации. Нормативные 
документы организационно-методического характера. Нормативные 
документы, устанавливающие требования к продукции. Нормативные 
документы на методы испытаний. 

55. Нормы, действующие при аккредитации и сертификации 
продукции. Требования к органам по сертификации и испытательным 
лабораториям и процессу их аккредитации. Требования к продукции 
и организациям- производителям продукции. Требования к процессам 
испытания и оценки соответствия продукции при сертификации. 
Гармонизация национальных и международных норм по аккредита-
ции и сертификации. 

56. Правила и порядок проведения сертификации продукции в 
Российской Федерации. Правила и порядок сертификации как органи-
зационно-методические документы сертификации.  Общие правила и 
правила сертификации в системах сертификации однородной продук-
ции.  

57. Функции, права, обязанности и ответственность участни-
ков сертификации.  Организация системы, установление правил сер-
тификации и номенклатуры сертифицируемой продукции, ведение 
реестров органов по сертификации и испытательных лабораторий, 
сертификатов и деклараций о соответствии. Актуализация законода-
тельной и нормативной базы системы, совершенствование методов 
испытаний,  оформление и выдача сертификатов, инспекционный 
контроль. Информирование органа по сертификации о вносимых из-
менениях, корректирующие действия,  информирование  потребите-
лей и контролирующих органов о несоответствии продукции уста-
новленным требованиям.   

58. Основные этапы сертификации продукции. Оформление и 
подача заявки  на проведение сертификации, принятие решения о 
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проведении сертификации, оценка соответствия, решение о выдаче 
сертификата. Совокупность действий, составляющих оценку соответ-
ствия. 

59. Критерии выбора форм и схем обязательного подтвержде-
ния соответствия. Выбор формы и схемы обязательного подтвер-
ждения соответствия в зависимости потенциальной опасности про-
дукции, наличия международных соглашений, риска ущерба для по-
требителя и окружающей среды, сложности изделии и чувствитель-
ности показателей безопасности к параметрам технологического про-
цесса. 

60. Схемы сертификации и декларирования соответствия про-
дукции и услуг в РФ. Понятие «схема подтверждения соответствия». 
Критерии выбора схем подтверждения соответствия. Действия органа 
по сертификации при оценке стабильности показателей безопасности 
и качества продукции. Уровни жесткости испытаний продукции. 
Участие третьей стороны при декларировании соответствия.  

61. Основные схемы сертификации, используемые в области 
пожарной безопасности. Содержание схем сертификации. Определе-
ние фактических значений показателей безопасности. Испытания ти-
пового образца, партии, единичной продукции. Способы подтвер-
ждения стабильности показателей безопасности продукции.  

62. Содержание основных документов, возникающих при сер-
тификации. Содержание Заявки, Решения о проведении сертифика-
ции, Акта отбора образцов, Протокола испытаний, Решения о выдаче 
сертификата соответствия, Сертификата соответствия. 

63. Объекты обязательной сертификации в области пожарной 
безопасности. Пожарно-техническая и пожароопасная продукция. 
Средства обеспечения пожарной безопасности, вещества и материа-
лы, строительные конструкции и изделия, устройства  электротехни-
ческие и приборы электрические, аппараты теплогенерирующие. 
Применение форм и схем обязательного подтверждения соответствия  
к   объектам   сертификации   на примере положений Федерального 
Закона № 123-ФЗ. 

64. Содержание сертификата соответствия требованиям 
технических регламентов. Информация о заявителе и  производителе 
продукции, идентификационных признаках и коде продукции по об-
щероссийским и межгосударственным классификаторам, требованиях 
технических регламентов и нормативных документов.  

65. Содержание декларации о  соответствии требованиям 
технических регламентов. Информация о заявителе и  производителе 
продукции, идентификационных признаках и коде продукции по об-
щероссийским и межгосударственным классификаторам, требованиях 
технических регламентов и нормативных документов, видах испыта-
ний, заявление Заявителя, принятие декларации о соответствии.  

66. Инспекционный контроль  сертифицированной продукции. 

Плановые и внеплановые проверки. Периодичность и объем  инспек-



24 

 

ционного контроля. Продолжение, приостановление или прекраще-
ние действия сертификата при плановых проверках. Корректирующие 
мероприятия. Возобновление или прекращение действия сертификата 
при внеплановых проверках.  

67. Взаимодействие испытательных лабораторий с заявителя-
ми и органами по сертификации продукции. Испытательные лабора-
тории, аккредитованные на техническую компетентность и независи-
мость или только на техническую компетентность. Договорные от-
ношения испытательной лаборатории и органом по сертификации. 
Отбор и идентификация образцов продукции с целью сертификаци-
онных испытаний. Оформление результатов испытаний и предостав-
ление информации заявителям и органам по сертификации. Участие 
испытательной лаборатории в инспекционном контроле сертифици-
рованной продукции. 

68. Содержание протокола испытаний продукции. Информа-
ция, представляемая в протоколе испытаний: о заявителе, производи-
теле продукции, органе по сертификации, испытательной лаборато-
рии, целях испытаний, методах, условиях и средствах испытаний, 
фактических показателях безопасности продукции. 

69. Форма сертификата соответствия требованиям техниче-
ских регламентов. Структура номера сертификата. Сведения, 
представляемые в сертификате. Позиции номера, соответствующие 
сведениям о производителе продукции, области аккредитации органа 
по сертификации, форме выпуска продукции и форме обязательного 
подтверждения соответствия.  

70. Организация сертификационных испытаний.   Заказ на ис-
пытания, менеджмент образцов до и после испытаний, выбор методов 
и средств испытаний, регистрация и контроль результатов и условий 
испытаний, оформление протокола, выдача заказа. 

71. Объекты сертификации услуг. Показатели качества услуг.  

Потребительские и производственные, материальные и нематериаль-
ные услуги. Объекты подтверждения соответствия: услуга, организа-
ция, предоставляющая услугу, персонал, производственный процесс, 
система управления качеством организации. Объекты оценки соот-
ветствия услуги: безопасность, качество (материальное, нематериаль-
ное, внутреннее), качество обслуживания (психологическое, время 
обслуживания).  

72. Особенности услуг, влияющие на процесс сертификации. 

Предоставление нематериальных услуг, взаимодействие потребителя 
и производителя услуги, ограничение испытаний результата услуги 
правом собственности потребителя, зависимость показателей каче-
ства услуги от места ее оказания, одновременность оказания и по-
требления услуги.  

73. Содержание схем сертификации услуг. Оценка выполнения 
работ, оказания услуг: мастерство исполнителя, процесс оказания 
услуги, состояние производства, организация, система менеджмента 
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качества. Применяемость схем сертификации услуг. 
74. Методы, используемые при проверке результатов работ и 

услуг. Регистрационный, социологический, органолептический, ин-
струментальный и экспертный методы. 

75. Основные этапы сертификации услуг. Подача заявки и при-
нятие решения о проведении сертификации, оценка соответствия ра-
бот и услуг установленным требованиям, принятие решения и выдаче 
сертификата, оформление сертификата, включение в реестр и выдача 
сертификата, инспекционный контроль. 

76. Основные этапы сертификации систем качества. Заочная 
оценка СМК (рассмотрение заявки, политики в области качества и 
Руководства по качеству, анализ анкеты-вопросника), проверка и 
оценка СМК на месте, принятие решения о выдаче сертификата, ин-
спекционный контроль.  

77. Особенности сертификации специалистов. Отличие серти-
фикации персонала от аттестации сотрудников организации. Этапы 
сертификации персонала. Особенности инспекционного контроля. 

78. Преимущества, даваемые организации сертификатом со-
ответствия систем менеджмента качества. Определение системы 
менеджмента качества. Сертификат как подтверждение стабильности 
и качества деятельности организации. Преимущества при заключении 
государственных и международных договоров и контрактов, участии 
в тендерах, оформлении кредитов, рассмотрении спорных вопросов в 
судебном порядке, организации сертификации продукции. 

79. Цели, задачи и объекты аккредитации. Определение аккре-
дитации. Формирование Российской системы аккредитации в соот-
ветствии с международными правилами. Основные принципы аккре-
дитации: добровольность, открытость и доступность правил аккреди-
тации, компетентность и независимость органов по аккредитации. 
Объекты аккредитации (органы по сертификации, испытательные ла-
боратории, эксперты). Цели и задачи аккредитации.  

80. Основные требования к испытательной лаборатории. Тех-
ническая компетентность и независимость испытательной лаборато-
рии. Структура испытательной лаборатории и функции участников. 
Требования к документации, оборудованию, помещениям, персоналу. 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточного контроля 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа фор-
мирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, проч-
ность и действенность знаний обучающихся. 

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при про-
межуточной аттестации по дисциплине «Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности» приведены в таблице. 
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При введении дистанционной формы обучения, а также с обучаемыми за-
очной формы обучения промежуточную аттестацию допускается проводить в 
форме теста в системах дистанционного обучения «Прометей» или «To-Study». 

№ 

Показатели для оценки устного 
ответа на экзамене (при защите 

курсового проекта) 

Показатели достижения плани-
руемого уровня компетенций 

Коды 
компе-

тенций 

Шкала оце-
нивания 

1 − не раскрыто основное со-
держание учебного материала;  

− обнаружено незнание или 
непонимание большей или наибо-
лее важной части учебного мате-
риала; 

− допущены ошибки в опре-
делении понятий, при использо-
вании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких 
наводящих вопросов. 

Обучающийся имеет суще-
ственные пробелы в знаниях 
основного учебного материала 
по дисциплине; не способен 
аргументировано и последова-
тельно его излагать, допускает 
грубые ошибки в ответах, не-
правильно отвечает на задавае-
мые комиссией вопросы или 
затрудняется с ответом. 

ОК-1, 

ОК-5, 

ПК-12, 

ПК-48, 

ПК-51 

Оценка: 
Не зачтено 

2 − неполно или непоследова-
тельно раскрыто содержание ма-
териала, но показано общее по-
нимание вопроса и продемон-
стрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения мате-
риала; 

− усвоены основные катего-
рии по рассматриваемому и до-
полнительным вопросам;  

− имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении 
понятий,  

− формулировки НПА, ис-
правленны после нескольких 
наводящих вопросов.  

− продемонстрировано уме-
ние анализировать материал, од-
нако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный 
характер;  

− в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказив-
шие содержание ответа; 

− допущены один – два 
недочета при освещении основно-
го содержания ответа, исправлен-
ные по замечанию преподавателя;  

− допущены ошибка или бо-
лее двух недочетов при освеще-
нии второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по 
замечанию преподавателя. 

− полно раскрыто содержа-
ние материала;  

− материал изложен грамот-
но, в определенной логической 
последовательности; 

Обучающийся показывает зна-
ние основного материала в объ-
еме, необходимом для предсто-
ящей профессиональной дея-
тельности; при ответе на вопро-
сы билета и дополнительные 
вопросы не допускает грубых 
ошибок, но испытывает затруд-
нения в последовательности их 
изложения; не в полной мере 
демонстрирует способность 
применять теоретические зна-
ния для анализа практических 
ситуаций. 
Обучающийся показывает пол-
ное знание программного мате-
риала, основной и дополни-
тельной литературы; дает пол-
ные ответы на теоретические 
вопросы билета и дополнитель-
ные вопросы, допуская некото-
рые неточности; правильно 
применяет теоретические по-
ложения к оценке практических 
ситуаций; демонстрирует хо-
роший уровень освоения мате-
риала и в целом подтверждает 
освоение компетенций, преду-
смотренных программой. 
Обучающийся показывает все-
сторонние и глубокие знания 
программного материала, зна-
ние основной и дополнитель-
ной литературы; последова-
тельно и четко отвечает на во-
просы билета и дополнитель-
ные вопросы; уверенно ориен-
тируется в проблемных ситуа-
циях; демонстрирует способ-

ОК-1, 

ОК-5, 

ПК-12, 

ПК-48, 

ПК-51 

Оценка: 
Зачтено 
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− продемонстрировано си-
стемное и глубокое знание про-
граммного материала;  

− точно используется тер-
минология; 

− показано умение иллю-
стрировать теоретические поло-
жения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации;  

− продемонстрировано 
усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформиро-
ванность и устойчивость компе-
тенций, умений и навыков; 

− ответ прозвучал самостоя-
тельно, без наводящих вопросов;  

− продемонстрирована спо-
собность творчески применять 
знание теории к решению про-
фессиональных задач;  

− продемонстрировано зна-
ние современной учебной и науч-
ной литературы;  

− допущены одна – две не-
точности. 

ность применять теоретические 
знания для анализа практиче-
ских ситуаций, делать правиль-
ные выводы, проявляет творче-
ские способности в понимании, 
изложении и использовании 
программного материала; под-
тверждает полное освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соот-
ветствия. М.: Юрайт, 2019. 

2. Кононенко Е. В., Воробьева Е. П., Черкасский Г. А., Гузанов Б. Н. 
Терминологический справочник по техническому регулированию в области 

пожарной безопасности: учебное пособие. – Екатеринбург: Уральский инсти-
тут ГПС МЧС России, 2017. 
 

8.2 Дополнительная литература 

1. Сергеев А. Г., Терегеря В. В. Метрология, стандартизация и серти-
фикация: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015 [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа https://www.biblio-online.ru/book/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE- 

13571FFC5F0E 

2. Забанных А. А., Воробьева Е. П., Кононенко Е. В. Метрология, стан- 

дартизация и подтверждение соответствия: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС 
России, 2007. 

3. Кононенко Е. В., Воробьева Е. П. Основы технических измерений: 
учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 2009. 

4. Макаркин С. В., Воробьева Е. П., Бараковских М. В. Лицензирование 
видов деятельности в области пожарной безопасности: учебное пособие. – УрИ 
ГПС МЧС России, 2012. 

http://www.biblio-online.ru/book/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE-
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5. Морозова И. М., Тархова Е. В., Кононенко Е. В. Физические величи-
ны и их измерения: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 2008. 

6. Морозова И. М., Тархова Е. В., Кононенко Е. В. Методы и средства 
измерения температуры: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 2008. 

7. Черкасский Г.А. Практика метрологической деятельности в подраз-
делениях МЧС России: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 2014. 

8. Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

9. Воробьева Е. П., Кононенко Е. В. Метрология: учебное пособие. – 

УрИ ГПС МЧС России, 2011. 

10. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ . 

11. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» № 123-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 

13. № 162-ФЗ [Электронный ресурс] - Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/ . 

14. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» № 384-ФЗ [Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ . 

15. Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ. 
16. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 102-

ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ . 

17. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» 

18. № 99-ФЗ [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ . 

19. Федеральный Закон «Об аккредитации в национальной системе ак-
кредитации» № 412-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/ . 

20. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

21. № 2300-I [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ . 

22. РМГ 29-2013 «Метрология. Основные термины и определения» 
[Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=6735. 

23. ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Ос- 

новные положения» [Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162011/ . 

24. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Тер-
мины и определения» [Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=379397 . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=6735
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=6735
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162011/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162011/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=EXP&amp;n=379397
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=EXP&amp;n=379397
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25. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа www.meganorm.ru/Index2/1/4293801/4293801404.htm . 

26. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к 
органам по сертификации продукции, процессов и услуг» [Электронный ре-
сурс] - Режим доступа www.meganorm.ru/Index/54/54463.htm . 

27. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
docs.cntd.ru/document/1200124393 

28. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Тре- бо-
вания» [Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941/. 

29. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и опреде-
ления» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
meganorm.ru/Index2/1/4294845/4294845443.htm. 

30. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизион-
ность) методов и результатов измерений. Ч. 6. Использование значений точно-
сти на практике» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
meganorm.ru/Index2/1/4294845/4294845434.htm. 

31. ГОСТ Р 8.000-2015 «ГСИ. Основные положения» [Электронный ре-
сурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=9889. 

32. ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристи-
ки средств измерений» [Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=2350. 

33. ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы 
обработки результатов измерений. Основные положения» [Электронный ре-
сурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=753. 

34. ГОСТ Р 8.885-2015 «Эталоны. Основные положения» [Электронный 
ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=9300. 

35. ГОСТ 8.401-80 «ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие 
требования» [Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=13329. 

36. ГОСТ 8. 417-2002 «ГСИ. Единицы измерений» [Электронный ре-
сурс] 

37. Режим доступа 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=8740. 

38. ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных 
чисел» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821795. 

39. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 «Об утверждении перечня 

http://www.meganorm.ru/Index2/1/4293801/4293801404.htm
http://www.meganorm.ru/Index/54/54463.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DOTN%3Bn%3D9889
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DOTN%3Bn%3D9889
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=2350
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=2350
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=753
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=753
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=9300
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=OTN&amp;n=9300
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=STR&amp;n=13329
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=STR&amp;n=13329
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=STR&amp;n=8740
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=STR&amp;n=8740
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документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»» [Электронный ресурс] - Режим доступа 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161884/. 

40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
base.garant.ru/70835592/ . 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. www. consultant. ru. 

2. www. docx. ru. 

3. www. libgost. ru. 

4. www. russgost. ru. 

5. www. ria-stk.ru. 

6. www.mchs.gov.ru. 

7. meganorm.ru 
 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Офисный пакет Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Информационно-справочная система «Гарант» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратное и своевременное ведение рабочей тетради на практиче-

ских занятиях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161884/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161884/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.mchs.gov.ru/
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7. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, практического 
и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоя-
тельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные 
игры, лыжная подготовка»  является формирование универсальной компетенции 

путем овладения обучающимися специальными знаниями, практическими 
умениями и владениями, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, 
воспитание прикладных психофизических качеств, обеспечение полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

 сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 
культуре;  

 содействовать воспитанию прикладных физических качеств; 
 сформировать установку на физическое самосовершенствование и 

самовоспитание; потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результат освоения 

образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.3 Способность 
применять методы 
физической культуры и 
укрепления здоровья для 
обеспечения и 
поддержания 
полноценной социальной, 
профессиональной 
деятельности, методы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в 
профессиональной 
деятельности 

УК-7 способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать виды физических упражнений; научно-
практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни; нормативы 
физической подготовки 

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

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пререквизиты Физическая культура и спорт 

Кореквизиты Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности 

Постреквизиты Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы 

 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень 
бакалавриата). 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/
п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему 

учебному плану 

Форма обучения  
очная 

Форма обучения  
заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов  

Часов в 
интерактивной 

форме 
1 Общая трудоёмкость 

дисциплины 
 328 

2 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 304,75 144 10,25 4 

3 Самостоятельная работа 
обучающихся 

 7,5 – 312 – 

4 Контроль  15,75 – 5,75 – 
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование  
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во  часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

(с
ем

ин
ар

ск
ие

) з
ан

ят
ия

 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 семестр 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

11 
Строевые приёмы с 
лыжами и на лыжах 

4 4  
 4          

12 
Способы преодоления 
спусков и подъемов 

4 4   4          

13 
Способы передвижения 
на лыжах 

4 4   4          

Раздел 3. Подвижные игры 

8 Подвижные игры 2 2   2          

 в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

6 Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

7 Силовое комплексное  
упражнение 

8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

2 Челночный бег 8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

4 Кросс. Марш-бросок 4 4   4          

 Итого за 2 семестр 54 54   54          

 Итого за 1 курс 54 54   54          

 в т.ч. часов в  инт. форме  22   22          

3 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

2 Челночный бег 8 8   8          
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 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел. 2 Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

10 10   10          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

7 

Силовое комплексное 
упражнение 

 

8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 4. Лыжная подготовка 

13 
Способы передвижения 
на  лыжах 

8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

14 

Совершенствование 
способов передвижения 
на лыжах 

4 4   4          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

 Итого за 3 семестр 54 54   54          

 в т.ч. часов в  инт. форме  28   28          

4 семестр 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

14 

Совершенствование 
способов передвижения 
на лыжах 

12 12   12          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры 

13 Техника игры в футбол 2 2   2          

 в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

Раздел. 2 Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

6 

Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 1 Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

4 4   4          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

2 Челночный бег 4 4   4          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

4 Кросс. Марш-бросок 8 8   8          

 Консультация 2 2      2       

 
Текущий контроль - 
зачет 

4 0,25      0,25 
     

3,75 

 Итого за 4 семестр 54 50,25   48   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  26   26          

 Итого за 2 курс 108 104,25   102   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  54   54          
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5 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 8   8 
         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

8 8   8 
         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

4 Кросс. Марш-бросок 4 4   4          

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

8 8   8 
         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

6 

Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

8 8   8 

         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел  3. Подвижные и спортивные игры 

9 Техника игры в 
волейбол 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 4. Лыжная подготовка 

14 

Совершенствование 
способов передвижения 
на лыжах 

12 12   12 
         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

 Итого за 5 семестр 54 54   54          

 в т.ч. часов в  инт. форме  24   24          

6 семестр 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

14 

Совершенствование 
способов передвижения 
на лыжах 

12 12   12 
         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 2. Гимнастика 

6 

Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

8 8   8 

         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

7 
Силовое комплексное  
упражнение 

8 8   8 
         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 1. Легкая атлетика 

2 Челночный бег 6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

6 6   6 
         

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

4 Кросс. Марш-бросок 8 8   8          

 Консультация 2 2      2       

 
Текущий контроль - 
зачет 

4 0,25      0,25 
     

3,75 

 Итого за 6 семестр 54 50,25   48   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  20   20          

 Итого за 3 курс 108 104,25   102   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  44   44          



 8 

7 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 6   6 
        2 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

2 Челночный бег 8 6   6         2 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

8 6   6 
        2 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

8 6   6 
        2 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

6 

Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

10 8   8 

        2 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

7 
Силовое комплексное  
упражнение 

10 8   8 
        2 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

 Консультация 2 2      2       

 Контроль – зачет с 
оценкой 

4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 7 семестр 58 42,25   40   2,25      15,75 

 Итого за 4 курс 58 42,25   40   2,25      15,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  24   24          

Итого по дисциплине 328 304,75   298   6,75      23,25 

в т.ч. часов в  инт. форме  144   144          
 



 9 

Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование  
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

(с
ем

ин
ар

ск
ие

) з
ан

ят
ия

 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 
ра

бо
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 курс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

20          
   

20 

2 Челночный бег 22             22 

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

20          
   

20 

4 Кросс. Марш-бросок 20             20 

 Итого за 1 курс 82             82 

3 курс 

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

28          

   

28 

6 

Круговая тренировка.  
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

26          

   

26 

7 
Силовое комплексное  
упражнение 

28  
           

28 

 Итого за 2 курс 82             82 

4 курс 

Раздел  3. Подвижные и спортивные игры 

8 Подвижные игры 26             26 

9 
Техника игры в 
волейбол 

28    
         

28 

10 Техника игры в футбол 28             28 

 Итого за 3 курс 82             82 

5 курс 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

11 Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах 

2          
   

2 

12 Способы преодоления 
спусков и подъемов  2          

   
2 

13 
Способы передвижения 
на лыжах 

10          
   

10 

14 

Совершенствование 
способов передвижения 
на лыжах 

16          

   

16 

Раздел. 2 Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

8 2   2 

   

  

   

6 
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6 

Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

6     

   

  

   

6 

7 
Силовое комплексное  
упражнение 

8 2   2 
   

  
   

6 

 в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 2 
  2 

        6 

 в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

2 Челночный бег 6             6 

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

8 2   2 
   

  
   

6 

 Консультация 2 2      2       

 Контроль – зачет с 
оценкой 

6 0,25      0,25      5,75 

 Итого за 4 курс 82 10,25   8   2,25      71,75 

Итого по дисциплине 328 10,25   8   2,25      317,75 

в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Классификация групп видов легкой атлетики. Оздоровительное, 

рекреативное и прикладное значение. Одежда, обувь, инвентарь и места 
занятий. Правила, организация и проведение спортивных соревнований. 

Основные задачи: формирование двигательных умений и навыков в 

процессе изучения техники легкоатлетических видов; воспитание необходимых 
физических качеств для эффективного изучения техники движений и 
достижения высоких спортивных результатов. 

 

ТЕМА 1. Бег на короткие дистанции 

Техника бега: низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения бегуна. Бег на короткие дистанции 
(60, 100, 200 и 400м).  

ТЕМА 2. Челночный бег 

Техника бега: высокий старт и разгон, техника бега на середине отрезка, 
техника поворотов, финиширование. Совершенствование техники поворота.  

 

ТЕМА 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Распределение усилий на дистанции. Дыхание при беге. 
Техника бега по прямой и на вираже. Тактические действия во время 
соревнований.  

ТЕМА 4. Кросс. Марш-бросок 

Кросс по пересеченной местности. Равномерный темп бега по дистанции. 
Особенности техники бега в зависимости от конфигурации и рельефа 
местности (на равнинных участках, по твердому, мягкому и скользкому грунту, 
в гору, «под гору», с опорным и безопорным преодолением препятствий и т.д.). 
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Марш-бросок в смешанном режиме передвижения (бег – ходьба в соотношении 
2:1) на 16-20 км. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГИМНАСТИКА 

Краткая характеристика основных групп упражнений. Предупреждение 
травм на занятиях, приемы страховки, помощи и самостраховки. Гимнастическая 
терминология. 

Основные задачи: воспитание психофизических способностей, 
необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями 
различной сложности, профессиональными умениями и навыками; воспитание 
волевых качеств, добросовестного, осознанного отношения к учебным занятиям, 
коллективизма, чувства товарищества, патриотизма. 

 

ТЕМА 5. Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения на перекладине: подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине;  

Упражнения на брусьях: сгибание-разгибание рук в упоре, упор углом; 
рукохождение. Опорный прыжок, безопорный прыжок. 

 

ТЕМА 6. Круговая тренировка.  
Упражнения с использованием отягощений 

Круговая тренировка как метод физической подготовки. Принципы 
подбора упражнений для круговой тренировки. «Станции», их количество и 
регламентация (по времени, по количеству повторений). Типы интервалов 
отдыха.  

Упражнения с внешним отягощением. Динамический, статический и 
ауксотонический режимы работы. Субъективные и объективные показатели 
нагрузки.  

 

ТЕМА 7. Силовое комплексное упражнение 

Последовательное выполнение серии, включающей упражнения: 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа; из упора лежа принять положение упор 
присев (колени между рук) и обратно; из положения лежа на спине, руки на 
поясе принять положение сед; из полуприседа выполнить выпрыгивания вверх. 
Каждое упражнение выполняется по 10 повторений. Для лиц женского пола 
выполняется два упражнения: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки на поясе. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Подвижные игры на занятиях вносят новизну и разнообразие в 
двигательную деятельность занимающихся, улучшают их внимание и 

координацию оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и 
укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на оздоровление 
и повышение функциональной деятельности организма. 

 

ТЕМА 8. Подвижные игры 

Классификация подвижных игр. Выбор водящего. Игры: 
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с бегом: «Невод», «Салки» (на полусогнутых и согнутых ногах), 
«Эстафета с бегом»;  

с двигательной реакцией «День и ночь»;  
с прыжками «Удочка», «Эстафета прыжками»;  
с передачами мяча (баскетбольного, волейбольного, набивного) «Гонка 

мячей» (в кругу, в колонне), «Мяч капитану», «Передачи волейболистов».  
 

ТЕМА 9. Техника игры в волейбол 

Правила игры, обучение основным элементам игры: стойки, 
перемещения, подача (верхняя, нижняя), передача мяча (верхняя, нижняя), 
прямой нападающий удар, блокирование. Индивидуально-групповые и 
командные тактические действия. 

 

ТЕМА 10. Техника игры в футбол 

Правила игры, обучения основным приемам техники игры, перемещения, 
удары по мячу, игра в пас, удары по воротам. Индивидуально-групповые и 
командные тактические действия. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Классификация зимних видов спорта. Оздоровительное и прикладное 

значение лыжного спорта. Одежда, обувь, инвентарь. 
Основные задачи: воспитание выносливости, быстроты, решительности и 

смелости путем тренировки в скоростном передвижении на лыжах на 
различные дистанции, в меняющихся условиях местности; обучение способам 
передвижения на лыжах; общеукрепляющее и закаливающее воздействие на 
организм занимающегося. 

 

ТЕМА 11. Строевые приемы с лыжами и на лыжах 

Построения, перестроения на месте и в движении. Размыкания. 
Передвижение с лыжами в транспорте, на улице, вдоль дорог. 

 

ТЕМА 12. Способы преодоления спусков и подъемов 

Способы преодоления подъемов: скользящим, беговым и ступающим 
шагом, «ёлочкой», «полуёлочкой», «лесенкой». Спуски с гор на лыжах: в 
основной стойке, в высокой стойке, в стойке «отдыха». Торможение: «плугом», 
«полуплугом», остановка падением. 

 

ТЕМА 13. Способы передвижения на лыжах 

Имитация движений лыжника на месте. Выполнение движения в ходьбе 
без палок. Классический ход – попеременный двухшажный ход. Свободный ход 
– передвижение коньковым ходом. Одновременные хода: бесшажный, 
одношажный. Передвижения по кругу 300, 400 и 500 м, по равнинной и 
пересеченной местности. Индивидуальная работа над техникой передвижения. 
 

ТЕМА 14. Совершенствование способов передвижения на лыжах 

Тактическое распределение сил на дистанции. Применение способов 
передвижения в зависимости от расположения и рельефа трассы.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Оздоровительная гимнастика с фитболом [Текст] : методические 
рекомендации для обучающихся всех специальностей / Т. Е. Могилевская. – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2018. – 26 с., ил. 
2. Элективные курсы по физической культуре и спорту: легкая атлетика, 

гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка [Электронный 
ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной работы / 

Д. Р. Гареев. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 

52 с.  – Режим доступа: https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-

E82C-4471-BD8C-

7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%

80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1

%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%

80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%B

A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc 

3. Элективные курсы по физической культуре и спорту: легкая атлетика, 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка [Электронный 
ресурс] : метод. рекоменд. по подготовке к зачету и зачету с оценкой для 
обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов профиль Пожарная и аварийно-

спасательная техника (уровень бакалавриата) / сост. Т.Е. Могилевская. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 21 с.  – Режим 
доступа: https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-

7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%

BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5

_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_

%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%

D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%

D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D

0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx 

4. Элективные курсы по физической культуре и спорту: легкая атлетика, 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка [Электронный 
ресурс] : метод. рекоменд. по изучению дисциплины для обучающихся по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень 
бакалавриата)  / сост. Т.Е. Могилевская. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2021. – 39 с. – Режим доступа: 
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B38F15E1C-A815-4A82-9AD5-

A38A3C27BB89%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1

%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%8D

https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7BB8F33E8F-E82C-4471-BD8C-7CCF4B324DAE%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B5A3CDF05-8C78-430E-BAE4-7FE4DD75A4AC%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%81_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1_23.03.03.docx
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B38F15E1C-A815-4A82-9AD5-A38A3C27BB89%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B38F15E1C-A815-4A82-9AD5-A38A3C27BB89%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B38F15E1C-A815-4A82-9AD5-A38A3C27BB89%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc
https://dot.uigps.ru/close/store/books/%7B38F15E1C-A815-4A82-9AD5-A38A3C27BB89%7D/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%8D%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc


 14 

%D0%BB.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_23.03.03.doc  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенции  
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 

Уровни Оценочные средства 

Повышенный Контрольные упражнения по темам 2, 3, 5 

Методическое задание по теме 6 

Зачет 

Продвинутый  Контрольные упражнения по темам 6, 7, 14 

Методическое задание по теме 1, 2, 5,7 

Контроль самостоятельной работы по теме 7 

Зачет с оценкой 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов  
и форм контроля 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1. Интерактивные формы контроля  
Формы контроля Наименование темы 

Тестирование уровня физической 
подготовленности 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2. Челночный бег  
Тема 3. Бег на средние и длинные 

дистанции 

Тема 5. Упражнения на 
гимнастических снарядах 

Тема 6. Круговая тренировка. 
Упражнения с  использованием 
отягощений 

 Тема 7. Силовое комплексное 
упражнение 

Тема 14. Совершенствование 
способов передвижения на лыжах 

Определение уровня методической 
подготовленности 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2. Челночный бег  
Тема 5. Упражнения на 

гимнастических снарядах 

Тема 6. Круговая тренировка. 
Упражнения с  использованием 
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отягощений 

 Тема 7. Силовое комплексное 
упражнение 

 

Методическая подготовленность обучаемых проверяется по качеству 
выполнения методического задания, включающего практические действия по 
организации и проведению подготовительной части занятия по элективным 
курсам по физической культуре и спорту. Конкретное содержание заданий для 
проверки организационно-методической подготовленности обучаемых 
определяется в соответствии с настоящей программой по практическим 

разделам дисциплины «Легкая атлетика», «Гимнастика».  
За неделю до проверки организационно-методической подготовленности 

обучаемый обязан сдать конспект подготовительной части занятия, в котором 
должна быть отражена тема занятия, его цель, решаемые задачи, используемые 
на занятии методы и формы организации, материальное обеспечение, план и 
методические рекомендации по проведению подготовительной части занятия.  

 

Критерии оценки методического задания: 
 

«отлично» – задание выполнено правильно и уверенно; 
«хорошо» – задание выполнено правильно, но недостаточно уверенно; 
«удовлетворительно» – задание выполнено правильно, но неуверенно и с 

незначительными ошибками; 
«неудовлетворительно» – задание не выполнено или выполнено 

неуверенно и с грубыми ошибками.  
При оценке выполнения задания по проведению подготовительной части 

занятия: внешний вид; строевая выправка; знание команд; умение назвать, 
четко описать и показать упражнение, выбрать рациональную методику 
проведения занятия, методику обучения упражнениям, предупреждать и 
исправлять ошибки, осуществлять страховку и оказывать помощь, 
контролировать состояние обучаемых и дозировать физическую нагрузку. 
 

2. Промежуточная аттестация 

 

Форма 
контроля 

Наполнение фонда оценочных средств 

Зачет 

 

Вопросы для подготовки  
Тема 1. Бег 100 м 

Тема 2. Челночный бег 10х10 м, 4х20 м 

Тема 3. Бег 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Тема 7. Подтягивание на перекладине, сгибание-

разгибание рук в упоре лежа 

Тема 8. Подъем переворотом, поднимание-опускание 
туловища за 1 мин. 
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Тема 9. Силовое комплексное упражнение  
Тема 14. Бег на лыжах 5 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный вариант билета 

 

Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России 

БИЛЕТ №1 

Кафедра ФКиС 

Дисциплина 
«Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

  

«__»_________2021 г. 

1. Выполнение упражнения «силовое комплексное 
упражнение» (муж., жен.). 

2. Выполнение упражнения «бег на лыжах 5 км» (муж., 
жен.). 

 

 

Зачет с 
оценкой 

 

 

Вопросы для подготовки  
Тема 1. Бег 100 м 

Тема 2. Челночный бег 10х10 м, 4х20 м 

Тема 3. Бег 1000 м, 2000 м, 3000 м, 5000 м. 
Тема 4. Кросс 10 км  
Тема 7. Подтягивание на перекладине, сгибание-

разгибание рук в упоре лежа 

Тема 8. Подъем переворотом, поднимание-опускание 
туловища за 1 мин. 

Тема 9. Силовое комплексное упражнение  
 

Примерный вариант билета 

 

 

Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России 

БИЛЕТ №1 

Кафедра ФКиС 

Дисциплина 
«Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

  

«__»_________2021 г. 
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1. Выполнение упражнения «поднимание и опускание 
туловища из положения лежа» (муж., жен.). 

2. Выполнение упражнения в беге на 1000 м (муж., жен.). 
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Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (мужчины) 
Упражнение Оценка 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Быстрота 

Бег 100 м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

13.6 

14.2 

14.8 

13.5 

14.1 

14.7 

13.4 

14.0 

14.6 

13.2 

13.8 

14.4 

Ловкость  

Челночный бег 10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

26.5 

27.5 

28.5 

26.0 

27.0 

28.0 

25.5 

26.5 

27.5 

24.0 

25.0 

26.0 

Челночный бег 4×20м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.2 

16.6 

17.0 

16.1 

16.5 

16.9 

16.0 

16.4 

16.8 

15.8 

16.2 

16.6 

Сила 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

45 

40 

35 

50 

45 

40 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Поднимание и опускание туловища 
из положения лежа* (кол-во 
повторений за минуту) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

45 

40 

35 

50 

45 

40 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Силовое комплексное упражнение 
(кол-во серий) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

Подъем переворотом  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

6 

4 

2 

7 

5 

3 

8 

6 

4 

10 

8 

6 

Подтягивание на перекладине  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

14 

12 

10 

14 

12 

10 

15 

13 

11 

16 

14 

12 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

3.30 

3.40 

3.50 

3.25 

3.35 

3.45 

3.20 

3.35 

3.45 

3.10 

3.25 

3.40 

Общая выносливость 

Бег 3000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

12.00 

12.30 

13.00 

11.55 

12.25 

12.55 

11.50 

12.20 

12.50 

11.40 

12.10 

12.40 

Бег 5000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

23.00 

24.00 

25.00 

22.00 

23.00 

24.00 

22.00 

23.00 

24.00 

22.00 

23.00 

24.00 

Бег (кросс) 10000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

47.30 

49.30 

51.30 

47.00 

49.00 

51.00 

46.30 

48.30 

50.30 

45.30 

47.30 

49.30 

Лыжная гонка 5км  
(мин. с) 

отлично 

хорошо 

удовл. 
– – 

24.30 

25.30 

26.30 

22.00 

23.00 

24.00 
*руки за головой, ноги закреплены 
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Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (женщины) 

 

Упражнение Оценка 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Быстрота  

Бег 100м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.5 

17.1 

17.5 

16.3 

16.9 

17.4 

16.1 

16.7 

17.2 

15.7 

16.0 

17.0 

Ловкость  

Челночный бег10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

32 

34 

36 

32 

34 

36 

32 

34 

36 

32 

34 

36 

Челночный бег 4×20м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

18.6 

19.0 

19.4 

18.5 

18.9 

19.3 

18.4 

18.8 

19.2 

18.2 

18.6 

19.0 

Сила  
Сгибание разгибание рук, в 
упоре лежа  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

16 

14 

12 

18 

16 

14 

20 

18 

16 

24 

22 

20 

Поднимание и опускание 
туловища из положения лежа* 
(кол-во повторений за минуту) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

42 

37 

32 

44 

39 

34 

46 

41 

36 

50 

45 

40 

Силовое комплексное 
упражнение  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

30 

26 

22 

31 

27 

23 

32 

28 

24 

34 

30 

26 

Подтягивание, в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) 
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

12 

8 

6 

14 

10 

7 

16 

12 

8 

20 

16 

10 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

4.40 

4.55 

5.05 

4.30 

4.45 

4.55 

4.20 

4.35 

4.45 

4.00 

4.15 

4.35 

Общая выносливость 

Бег 2000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

10.20 

10.40 

11.00 

10.15 

10.35 

10.55 

10.10 

10.30 

10.50 

10.00 

10.20 

10.40 

Бег 3000м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.55 

17.30 

17.50 

16.50 

17.25 

17.45 

16.50 

17.20 

17.40 

16.40 

17.10 

17.30 

Лыжная гонка 5 км  
(мин. с) 

отлично 

хорошо 

удовл. 
– – 

34.00 

36.00 

39.00 

34.00 

36.00 

39.00 
*руки за головой, ноги закреплены 

 

Для выполнения упражнения предоставляется одна попытка. Выполнение 
норматива с целью улучшения полученной оценки в день сдачи не допускается. 

 

Общая оценка по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные 
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игры, лыжная подготовка» слагается из оценок методической и физической 
подготовленности обучающихся и определяется: 

«отлично» – если две оценки «отлично» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – если две оценки «хорошо» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если более половины оценок 
«удовлетворительно» при отсутствии неудовлетворительных оценок, или если 
получена одна неудовлетворительная оценка при наличии оценок «отлично» за 
физическую подготовленность. 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 
 

Перечень рекомендуемых тем рефератов 

Лица, освобожденные от выполнения практических заданий по 
дисциплине по состоянию здоровья осваивают доступные им разделы 
программы. 

1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями. 

2. Динамика физической работоспособности пожарных в условиях 
воздействия сильных эмоциональных факторов.  

3. Использование общеразвивающих и специальных упражнений в 
решении задач физической подготовки личного состава подразделения 
Федеральной противопожарной службы. 

4. Научно-биологические основы физической культуры и здорового 
образа жизни. 

5. Профессиональная адаптация как фактор становления специалиста 
Государственной противопожарной службы. 

6. Профилактика травматизма при различных формах занятий 
физическими упражнениями. 

7. Резистентность функциональных систем организма по отношению к 
воздействию неблагоприятных средовых условий. 

8. Роль физической подготовки в профилактике профессиональных 
заболеваний специалиста в области пожарной безопасности. 

9. Содействие повышению устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов служебно-профессиональной деятельности 
средствами физической подготовки. 

10. Содержание физической подготовки к неординарным проявлениям 
силовых, скоростных и других двигательных способностей в экстремальных 
ситуациях. 

11. Специальные упражнения в системе физического воспитания как 
условие повышения уровня специальной физической подготовки личного 
состава подразделений ГПС МЧС России. 

12. Формирование индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярной физической подготовки. 
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Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточного контроля 

 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются высокий уровень физической 
подготовленности обучающихся. Показатели оценивания данного уровня при 
промежуточной аттестации элективного курса по физической культуре и 
спорту приведены в таблице.  

№
  

Показатели для оценки на 
экзамене 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды 
компете

нций 

Шкала 
оценивания 

1. Не знает виды физических 
упражнений; научно-

практические основы 
физической культуры и 
здорового образа и стиля 
жизни; нормативы физической 
подготовки. 

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

Не владеет средствами и 
методами укрепления 
индивидуального здоровья, 
физического 
самосовершенствования. 

Обучающийся знает основу и 
роль физической культуры в 
развитии человека и подготовке 
специалиста; руководящие 
документы, регламентирующие 
процесс физической подготовки в 
МЧС России.  

Умеет использовать основные 
методы и формы физической 
подготовки для повышения своих 
функциональных возможностей. 

Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень 
развития физических качеств, 
сохранение и укрепление здоровья. 

УК-7 

Оценка «2» 

неудовлетво
рительно 

2. Частично знает виды 
физических упражнений; 
научно-практические основы 
физической культуры и 
здорового образа и стиля 
жизни; нормативы физической 
подготовки. 

Допускает грубые  ошибки 

Обучающийся знает основу и 
роль физической культуры в 
развитии человека и подготовке 
специалиста; руководящие 
документы, регламентирующие 
процесс физической подготовки в 
МЧС России.  

Умеет использовать основные 

УК-7 

Оценка «3» 

удовлетвори
тельно 
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при применении на практике 
разнообразных средств 
физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной 
деятельности; использовании 
средств и методов физического 
воспитания для 
профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа 
и стиля жизни. 

Частично владеет 
средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования. 

формы физической подготовки для 
повышения своих функциональных 
возможностей. 

Владеет системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень 
развития выносливости, сохранение 
и укрепление здоровья. 

3. Знает содержание тестов и 
оценки физической 
подготовленности только 1 
медико-возрастной группы в 
соответствии с приказами МЧС 
России. 

Применяет методы 
самоконтроля, но допускает 
незначительные ошибки при 
расчетах своего 
функционального состояния. 

Допускает незначительные 
ошибки в технике игровой 
деятельности и соревнований по 
легкой атлетике, гимнастике, 
лыжной подготовке, 
спортивным играм.  

Обучающийся знает содержание 
тестов и оценки физической 
подготовленности в соответствии с 
приказами МЧС России. 

Умеет применять методы 
самоконтроля, использовать меры 
по предупреждению травматизма 
при проведении различных форм 
физической подготовки. 

Владеет техническими 
действиями базовых видов спорта, а 
также применяет их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

УК-7 
Оценка «4» 

хорошо 

4. Продемонстрировано полное 
раскрытие содержания учебного 
материала; продемонстрированы 
углубленные знания  структуры, 
содержания, методов и форм 
организации физической 
подготовки; свободно владеет 
терминологией при выполнении 
физических упражнений; меры 
по предупреждению 
травматизма при проведении 
различных форм физической 
подготовки. 

Свободно применяет 

Обучающийся знает структуру, 
содержание, методы и формы 
организации физической 
подготовки, терминологию при 
выполнении физических 
упражнений. 

Умеет использовать различные 
формы физической подготовки для 
повышения своих функциональных 
возможностей. 

Владеет различными способами 
выполнения двигательных 
действий, в меняющихся условиях; 
приемами страховки, помощи и 

УК-7 
Оценка «5» 

отлично 
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терминологию физических 
упражнений, вариативные 

формы физической подготовки 
для повышения своих 
функциональных возможностей, 
достижения личных и 
профессиональных целей. 

Свободно владеет 
различными приемами 
страховки, помощи и 
самостраховки при выполнении 
физических упражнений; 
выполняет двигательные 
действия в меняющихся 
условиях. 

самостраховки при выполнении 
физических упражнений. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Могилевская, Т. Е. Теория и практика физической подготовки будущих 
специалистов государственной противопожарной службы МЧС России [Текст] : 

учеб. пособие для курсантов, студентов  высш. учеб. заведений ГПС МЧС России / 
Т. Е. Могилевская [и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт  ГПС  МЧС 
России, 2018. – 135 с. 

2. Могилевская, Т.Е. Гимнастика в физической подготовке будущих 
специалистов МЧС России  [Текст] : учеб. пособие. / Т. Е. Могилевская. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 98 с.  
 

8.2. Дополнительная литература 

1. Гареев, Д. Р. Основные правила предупреждения травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом для обучаемых Уральского института 
ГПС МЧС России [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Гареев. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 87 с. ил. 

2. Гареев, Д. Р. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом 
в Уральском институте ГПС МЧС России [Текст] : учеб. пособие / Д. Р. Гареев. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 93 с. 
3. Гимнастика [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; под ред. М.Л. Журавина, 
Н.К. Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

448 с. 
4. Жилкин, А.И. Легкая атлетика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведени / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 5-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 464 с. 

5. Лыжный спорт [Текст] : учебник для вузов / РГПУ им. А.И. Герцена; ред. 
В. В. Фарбей, Г. В. Скорохватова. - СПб.: Изд-во РГПУ, 2008.  
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6. О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 г. №153 
[Текст] : приказ МЧС России от 26 июля 2016 г. № 402. – 2016. – 6 с.  

7. Об организации проведения ежедневных спортивных занятий в 
образовательных учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях 
войск гражданской обороны [Текст] : приказ МЧС России от 26 апреля 2010 г. 
№199. – 2010. – 2 с. 

8. Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава  
Федеральной противопожарной службы [Текст] : приказ МЧС РФ от 30 марта 
2011 г. № 153. – 2011. – 38 с.  

9. Подбор и подготовка инвентаря при самостоятельных занятиях по 
лыжной подготовке [Текст] : учебно-методическое пособие / Е.В. Кокшаров, 
Д.Р. Гареев, Э.Ю. Башмаков. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2021. – 53 с. 

10. Строевой устав вооруженных сил Российской Федерации [Текст] : 
приказ Министерства обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 г. 
№ 111. – 2006. – 75 с. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Официальный сайт ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС 
России» https://csk.mchs.ru/ 

2. Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)  – https://www.gto.ru/ 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

1. Офисный пакет Microsoft Office 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Распределение обучающихся по учебным отделениям 

Для проведения практических занятий обучаемые распределяются в 
учебные отделения: основное, специальное и спортивное. Распределение в 
учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом пола, 
состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, 
физической и спортивной подготовленности.  

В основное отделение зачисляются обучаемые, отнесенные к основной 
медицинской группе. Численный состав учебных подгрупп до 20 человек. 

https://csk.mchs.ru/
https://www.gto.ru/
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В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 
данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу. 

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на 
продолжительное время, изучают доступные им разделы учебной программы.  

В спортивное учебное отделение – учебные группы по видам спорта 
(системам физических упражнений) – зачисляются обучаемые основной 
медицинской группы, показавшие хорошую общую физическую и спортивную 
подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, 
занятия по которым организованы в Уральском институте ГПС МЧС России. 
Численный состав групп определяется Приказом начальника института по 
представлению кафедры с учетом спортивной квалификации. Обучаемые 

спортивного учебного отделения выполняют обязательные требования и 
нормативы (тесты), установленные для основного отделения, и в те же сроки. 
Отдельные обучаемые спортивного отделения, имеющие высокую спортивную 
квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график занятий 
избранным видом спорта с выполнением в установленные сроки обязательных 
зачетных требований и тестов. В отдельных случаях к занятиям в спортивном 
отделении могут быть допущены обучаемые 1 курса, имеющие достаточную 
спортивную подготовленность в избранном виде спорта. Количество и 
спортивный профиль учебных групп определяется руководством института и 
кафедрой физической культуры и спорта с учетом материальных и штатных 
возможностей. Перевод обучаемых из одного учебного отделения в другое 
осуществляется по их желанию только после успешного окончания учебного 
года.  

11.2. Рекомендации по написанию реферата 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа 
обучаемого, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 
Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 
глубоко ее изучить. 

Компоненты содержания: 

 Титульный лист. 
 План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяется ее значимость и актуальность 
выбранной темы, указывается цель и задачи реферата, дается анализ 
использованной литературы). 

 Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную 
проблему или одну из её сторон, логически является продолжением 
предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рассуждение, 
исследования автора или его изучение проблемы). 
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 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата, предлагаются рекомендации). 

 Список литературы (в соответствии со стандартами). 
Содержание работы должно отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 
результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 
ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 
проблемы, материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 
настоящее время. 

11.3. Рекомендации по самостоятельной физической подготовке 

При подготовке к самостоятельным занятиям необходимо 
руководствоваться Приказом МЧС России №199 от 26.04.2010 «Об 
организации проведения ежедневных спортивных занятий в образовательных 
учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях войск гражданской 
обороны»  

 посещать теоретические и практические занятия для формирования 
знаний, умений и практических навыков и повышения уровня функциональной 
и психофизической подготовленности обучаемого;  

 использовать внеурочные формы физической подготовки: 

самостоятельные занятия (теоретические – проработка материалов лекции, 
изучение учебно-методической литературы по физической культуре и 
здоровому образу жизни, тренировочные занятия); активно участвовать в 
спортивно-массовой и оздоровительной работе, ежедневно выполнять 
утреннюю физическую зарядку. 

 выполнять задания для самостоятельной физической подготовки по 
темам 1-14.  

 соблюдать требования техники выполнения гимнастических 
упражнений: 

Подтягивание на перекладине  
Выполняется из положения вис хватом сверху, ноги прямые и сомкнуты, 

носки оттянуты; подтягиваться из неподвижного положения в висе на прямых 
руках (пауза 1-2 с) без рывков и маховых движений ногами, подбородок выше 
уровня перекладины, голову относительно туловища держать прямо. 
Оценивается количество повторений. 

Подъем переворотом на перекладине  
Выполняется из положения вис хватом сверху, ноги прямые и сомкнуты, 

носки оттянуты; без рывков и маховых движений, подтягиваясь, поднять ноги к 
перекладине и, переворачиваясь вокруг перекладины, выйти в положение упор 
на прямые руки; положения виса и упора фиксируются на прямых руках 1 с. 
Опускание в вис выполняется произвольным способом. Оценивается 
количество повторений. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  
Выполняется из положения упор лежа, туловище прямое, согнуть руки до 

касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. 
Оценивается количество повторений. 
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Силовое комплексное упражнение (для мужчин) 
Упражнение №1 сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 повторений 

Выполняется из положения упор лежа, туловище прямое, согнуть руки до 
касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. 

Упражнение №2 упор лежа – упор присев 10 повторений 

Выполняется из положения упор лежа, прыжком принять положение упор 
присев, колени согнутых ног находятся между прямых рук, вернуться в 
положение упор лежа прыжком. 

Упражнение №3 поднимание туловища вперед 10 повторений 

Выполняется из положения лежа на спине, руки на поясе, ноги не 
закреплены, поднять туловище сохраняя положение рук на поясе, возвратиться в 
исходное положение до касания пола лопатками. Во время поднимания туловища 
запрещается поднимание ног, разрешается их незначительное сгибание.  

Упражнение №4 выпрыгивание из приседа 10 повторений 

Выполняется из положения присед, руки согнутые за головой. Во время 
выпрыгивания выпрямить ноги, оторваться от поверхности. При приземлении для 
обеспечения безопасности запрещено приземляться на прямые ноги. 

Повторить циклы указанных упражнений без пауз на количество раз. 
Оценивается количество выполненных циклов. 

Силовое комплексное упражнение (для женщин) 
Выполняется в течение 1 минуты: первые 30 с – из положения лежа на 

спине, руки вдоль туловища, поднять туловище максимальное количество раз с 
касанием руками носков ног (допускается незначительное сгибание ног, при 
возвращении в исходное положение необходимо касание лопатками пола), затем, 
без паузы для отдыха, сменить упражнение и следующие 30 с – из положения 
упор лежа выполнить максимальное количество сгибаний и разгибаний рук 
(туловище прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

 

11.4. Особенности обучения студентов с различными нозологиями 

Для инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья 
предъявляются особые требования к организации образовательного процесса и 
выбору методов и форм обучения при изучении данной дисциплины, в случаи 
зачисления таких обучающихся. 

Для обучения студентов с нарушением слуха предусмотрены следующие 
методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, работа с литературой); 
- репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
- программированный или частично-поисковый (управление и контроль 

познавательной деятельности по схеме, образцу). 
Для повышения эффективности занятия используются следующие средства 

обучения: 
- учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать 

речь, логику, умение обобщать и систематизировать информацию; 
- словарь понятий, способствующих формированию и закреплению 

терминологии; 
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- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, активирующие различные виды 
памяти; 

- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и 
дифференцированный подход, разнообразить приемы обучения и контроля; 

- технические средства обучения. 
Во время лекции используются  следующие приемы: 
- наглядность; 
- использование различных форм речи: устной или письменной – в 

зависимости от навыков, которыми владеют студенты; 
- разделение лекционного материала на небольшие логические блоки. 

 Учитывая специфику обучения слепых и слабовидящих студентов, 
соблюдаются следующие условия: 

- дозирование учебных нагрузок; 
- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий; 
Во время проведения занятий происходит частое переключение внимания 

обучающихся  с одного вида деятельности  на другой. Также учитываются 
продолжительность непрерывной зрительной нагрузки  для слабовидящих. Учет 
зрительной работы строго индивидуален. 

Искусственная освещенность помещения, в которых занимаются студенты с 
пониженным зрением, оставляет от 500 до 1000 лк. На занятиях используются 
настольные лампы. 

Формы работы со студентами с нарушениями опорно-двигательного  
аппарата следующие: 

- лекции групповые (проблемная лекция, лекция-презентация, лекция-

диалог, лекция с применением дистанционных технологий и привлечением 
возможностей интернета). 

- индивидуальные беседы; 
- мониторинг (опрос, анкетирование). 
Конкретные виды и формы самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  устанавливаются 
преподавателем самостоятельно. Выбор форм и видов самостоятельной работы 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляются с учетом их способностей, 
особенностей восприятия  и готовности к освоению учебного материала. При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Номер 
учебного 

помещения 

Наименование 

Количество 
рабочих 

мест 

Оборудование 

Помещение  
№ 205 

Спортивный зал 30 
Антенны волейбольные с карманами – 2 шт. 
Баскетбольный щит с кольцом –2 шт. 
Весы – 1 шт. 
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Канат для перетягивания – 2 шт.  
Конусы – 20 шт. 
Корзины для мячей – 3 шт. 
Мячи баскетбольные – 6 шт. 
Мячи волейбольные – 8 шт. 
Мячи для метания – 2 шт. 
Мячи мини-футбольные – 3 шт.  
Мячи набивные 2 кг – 5 шт. 
Мячи набивные 3 кг – 5 шт. 
Мячи набивные 5 кг – 3 шт. 
Палки гимнастические – 3 шт. 
Перекладина навесная универсальная для стенки 
гимнастической – 5шт. 
Перекладина-брусья навесная универсальная для 
стенки гимнастической – 3шт. 
Петли TRX – 1 комплект 

Полусфера – 1 шт. 
Секундомеры – 7 шт. 
Сетка баскетбольная – 2 шт. 
Сетка волейбольная – 1шт. 
Скакалка – 10 шт. 
Скамья гимнастическая – 3 шт. 
Стенка гимнастическая – 5 шт. 
Стойка для мячей – 1 шт. 
Стойки для в/б сетки – 1 пара 

Стол теннисный –2 шт. 
Татами – 40 шт. 
Утяжелители 1,5 кг – 4 шт. 

Помещение 
№Л-021Б 

Зал для атлетической 
гимнастики 

20 

Амортизатор лыжника – 4 шт. 
Атлетик пресс – 1шт. 
Банкетка скамья гимнастическая – 1шт. 
Гантели неразборные – 7 пар 

Гантели разборные – 8 пар 

Гири 16 кг – 6 шт. 
Гири 24 кг – 4 шт. 
Гири 32 кг – 2 шт. 
Гриф-рамка – 1шт. 
Скамья для жима – 1 шт. 
Скамья для жима с регулируемой спинкой 

Скамья для жима тренировочной штанги –1шт. 
Стойка для гантелей –1шт. 
Стойка для приседа со штангой –1шт. 
Тренажёр комбинированный – 1шт. 
Универсал-блок – 1шт. 
Штанга разборная – 3 шт. 

Помещение 
№Л-004 

 

Зал борьбы 20 Татами – 40 шт. 

Помещение № 
204  

Раздевалка, туалет, 
душевая 

20 

Душ – 4 шт. 
Раковина – 2 шт. 
Скамья для раздевалки, вешалка – 6 шт. 
Унитаз с бачком – 2 шт. 

Помещение № 
304  

Раздевалка, туалет, 
душевая 

30 

Душ – 4 шт. 
Раковина – 1 шт. 
Скамья для раздевалки, вешалка – 9 шт. 
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Унитаз с бачком – 1 шт. 

 

Стадион широкого 
профиля с элементами 
полосы препятствий 

40 

Забор с наклонной доской – 1 шт. 
Баскетбольные щиты с кольцами и сеткой – 2 шт. 
Рукоход двухуровневый – 2 шт. 
Скамья воркаут для пресса – 1 шт. 
Стенка с двумя проломами – 1 шт. 
Брусья параллельные длиной 3400мм, высотой 
1400 мм – 4шт. 
Многопролётные брусья длиной 9010 мм, высотой 
1560 мм. 
Перекладина 34 направления, высота 2150 мм –2 

шт. 

Перекладина гимнастическая высотой 2200 мм –
4шт. 
Барьеры для бега – 10 шт. 
Колодки стартовые – 2 комплекта 

Нагрудные номера – 200 шт. 
Палочки эстафетные – 10 шт. 
Рулетка 30 м – 2 шт. 
Стартовый пистолет – 1 шт. 
Стартовый флажок – 2 шт. 
Тумбы «Старт-финиш» – 4  шт. 

 

Открытое спортивное 
сооружение  

УЦ «Кольцово» 

30 

Волейбольная площадка со стойками – 1 шт. 
Ворота для мини-футбола – 2шт; 
Ворота футбольные – 2 шт. 
Многопролётные брусья длиной 8000 мм, 
высотой 1560 мм – 2 шт; 
Мячи футбольные – 4 шт. 
Перекладина высота 2150 мм – 23 шт; 
Рукоход 25000 мм –1шт. 
Сетка для футбольных ворот – 2 шт. 
Скамья гимнастическая длинной 5000 мм – 2 шт 

Стенка гимнастическая – 3 шт. 
 Лыжная трасса⃰ – Трасса с искусственным рельефом местности 

Помещение  
№ 014 

Лыжехранилище 50 
Лыжи – 50 пар 

Палки – 50 пар 

 Кроссовая трасса – 
Лесопарк «Шарташский» с естественным 
рельефом местности 

 

Открытое спортивное 
сооружение УЦ 

п. Б.Седельниково  
30 

100-метровая полоса препятствий – 2 шт. 
Ворота футбольные – 2 шт. 
Мячи футбольные – 4 шт.  
Поле для мини-футбола с искусственным 
покрытием – 1 шт. 
Сетка для футбольных ворот – 2 шт. 

 

13.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Детали машин» является формирование 
знаний и умений у будущих специалистов в области проектирования техни-
ческих систем, приобретение навыков рационального конструирования ме-
ханизмов и машин общего и специального назначения. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 

основных задач: 
 изучение основ прочности материалов и освоение методов расчетов 

по критериям прочности и работоспособности простых силовых элементов 
механизмов и несущих конструкций зданий и сооружений; 

 освоение общих принципов анализа и синтеза машин, механизмов, 
узлов и деталей; 

 закрепление навыков использования справочной и нормативной ли-
тературы и средств вычислительной техники; 

 развитие творческих способностей. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результат освоения образо-
вательной программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.1 Способность прово-
дить анализ социально-

экономических, политиче-
ских, исторических, нацио-
нально-культурных, психо-
логических, правовых фак-
торов, общественных про-
цессов и явлений и приме-
нять их в профессиональной 
деятельности, демонстриро-
вать мировоззренческую по-
зицию. 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения постав-
ленных задач. 

ИДК-1УК-1 Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики сис-
темного подхода для реше-
ния профессиональных за-
дач. 
ИДК-2УК-1 Умеет анализи-
ровать и систематизировать 
разнородные данные, оце-
нивать эффективность про-
цедур анализа проблем и 
принятия решений в про-
фессиональной деятельно-
сти. 

ИДК-3УК-1 Владеет навыка-
ми научного поиска и прак-
тической работы с инфор-
мационными источниками; 
методами принятия реше-
ний. 

РО-2.1 Способность исполь-
зовать научные знания и ме-
тодологию для решения 
профессиональных задач, в 
том числе с применением 
современных информацион-

ОПК-1. Способен приме-
нять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
профессиональной деятель-
ности. 

ИДК-1ОПК-1 Знает теорию, 
методики и основные зако-
ны в области естественные 
наук, общеинженерных на-
ук, теорию и методы мате-
матического анализа и мо-
делирования. 
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ных технологий. ИДК-2ОПК-1 Умеет исполь-
зовать полученные теорети-
ческие знания при решении 
задач в технических прило-
жениях профессиональной 
деятельности. 
ИДК-3ОПК-1 Владеет навы-
ками применения естествен-
нонаучных методик, обще-
инженерных методик и ме-
тодов математического ана-
лиза и моделирования в реа-
лизации технологических 
процессов в профессиональ-
ной деятельности. 

РО-2.2 Способность исполь-
зовать основные экономиче-
ские категории, основы ор-
ганизации экологических 
систем, основы социальных 
ограничений в профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-2. Способен осущест-
влять профессиональную 
деятельность с учетом эко-
номических, экологических 
и социальных ограничений 
на всех этапах жизненного 
цикла транспортно-

технологических машин и 
комплексов. 

ИДК-1ОПК-2 Знает основные 
экономические категории, 
основы организации эколо-
гических систем, основы со-
циальных ограничений на 
всех стадиях функциониро-
вания транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

ИДК-2ОПК-2 Умеет исполь-
зовать основные экономиче-
ские категории, экологиче-
ские и социальные ограни-
чения при решении произ-
водственных задач, возни-
кающих при формировании 
и функционировании транс-
портно-технологических 
машин и комплексов. 
ИДК-3ОПК-2 Владеет навы-
ками применения эффектив-
ной организации производ-
ственных и технологических 
процессов на всех этапах 
жизненного цикла транс-
портно-технологических 
машин и комплексов, про-
гнозирования последствий 
своей профессиональной 
деятельности с точки зрения 
влияния на биосферу. 

РО-3.1 Способность к при-
менению знаний по техни-
ческим условиям и прави-
лам рациональной эксплуа-
тации пожарной и аварийно-

спасательной техники, при-

ОПК-5. Способен прини-
мать обоснованные техни-
ческие решения, выбирать 
эффективные и безопасные 
технические средства и тех-
нологии при решении задач 
профессиональной деятель-

ИДК-1ОПК-5 Знает методы и 
способы определения и из-
мерения уровня безопасно-
сти технических средств и 
технологией. 
ИДК-2ОПК-5 Умеет приме-
нять методы определения 
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чинам и последствиям пре-
кращения ее работоспособ-
ности. 

ности. безопасности технических 
средств и технологий и про-
водить контроль уровня не-
гативных технологических 
процессов при решении 
профессиональных задач. 
ИДК-3ОПК-5 Владеет навы-
ками оценки уровня эффек-
тивности и безопасности 
применяемых технических 
средств и технологий при 
решении профессиональных 
задач. 

РО-4.3 Способность осуще-
ствлять проектирование ав-
тотранспортных предпри-
ятий и станций техническо-
го обслуживания. 

ОПК-6. Способен участво-
вать в разработке техниче-
ской документации с ис-
пользованием стандартов, 
норм и правил, связанных с 
профессиональной деятель-
ностью. 

ИДК-1ОПК-6 Знает основные 
источники информации, на 
основании которых произ-
водится разработка доку-
ментации и методические 
основы разработки техниче-
ской документации в рамках 
профессиональной деятель-
ности. 
ИДК-5ОПК-6 Умеет приме-
нять на практике теоретиче-
ские знания относительно 
действующих нормативных 
документов, регламенти-
рующих процессы разработ-
ки технической документа-
ции в рамках профессио-
нальной деятельности. 
ИДК-3ОПК-6  Владеет навы-
ками разработки техниче-
ской документации в соот-
ветствии с различными сис-
темами стандартов, связан-
ных с профессиональной 
деятельностью. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Детали машин» относится к базовой части Блока 1 ос-
новной профессиональной образовательной программы по направлению под-
готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавриата). 

 

Пререквизиты Высшая математика, физика, химия 

Кореквизиты Начертательная геометрия. Инженерная графика, 
основы автоматизированного проектирования в 
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области пожарной безопасности, материаловеде-
ние, механика, метрология, стандартизация и сер-
тификация. 

Постреквизиты организация эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, экспертиза пожаров, по-
жарная, специальная и аварийно-спасательная 
техника, базовое шасси пожарных автомобилей и 
спасательной техники, расследование пожаров. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 

интерактивной 
форме 

Всего 
часов 

Часов в 

интерактивной 
форме 

1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

5 

180 - 180 - 

2 Контактная работа 
обучающихся с препо-
давателем 

88,9 30 14,65 8 

3 Самостоятельная работа 

обучающихся 
66,45 - 159,7 - 

4 Контроль 24,65 - 9,65 - 

 

Таблица 4.2 

Очная форма обучения 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных ча-
сов 

Форма контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
)  

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

, К
РП

,С
РП

 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 р
еф

ер
ат

 

К
он

тр
ол

ь 
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 семестр 

1 Общие сведения по проек-
тированию деталей и узлов 
машин 

10 4 2  2         6 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

2 Механические передачи 58 38 12 4 22         20 
в т.ч. часов в инт. форме 14 14 2 4 8          

3 Подшипники и подшипни-
ковые опоры 

16 8 4  4         8 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          
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4 Валы и оси 14 6 2  4         8 
в т.ч. часов в инт. форме 6 6 2  4          

 Контроль (КСР) 4 4    4         

 Консультация 2 2      2       

 Зачет               

4 0,25      0,25      3,75 

Итого за семестр 108 62,25 20 4 32 4  2,25      45,75 
в т.ч. часов в инт. форме за семестр 24 24 4 4 16          

5 семестр 

5 Соединения деталей машин 12 8 4  4         8 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

6 Упругие элементы и муфты 5 2   4         6 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

7 Корпусные детали меха-
низмов 

7,75 4 2  6          

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

 Контроль (КСР) 4     4         

 Контроль (СРП)               

 Контроль (КРП) 0,3     0,3         

 Консультация  2      2        

 Экзамен 
24,65           24,65   

0,35      0,35        

Итого за семестр 72 26,65 6  14 4,3 2,35     24,65  20,7 

в т.ч. часов в инт. форме за семестр 6 6   6          

Итого по дисциплине 180 88,9 26  46 8,3 2,35     24,65  66,45 

 в т.ч. часов в инт. форме по дисциплине 30 30 4 4 22          

 

Таблица 4.3 

Заочная форма обучения 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Форма контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
)  

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

, 

К
РП

 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 р
еф

ер
ат

 

К
он

тр
ол

ь 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 семестр 

1 Общие сведения по проектиро-
ванию деталей и узлов машин 

8 2 2           6 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2 2            

2 Механические передачи 8 2 2           6 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2 2            

3 Подшипники и подшипниковые 
опоры 

6             6 

в т.ч. часов в инт. форме               

4 Валы и оси 4             4 
в т.ч. часов в инт. форме               

5 Соединения деталей машин 4             4 
в т.ч. часов в инт. форме               

6 Упругие элементы и муфты 4             4 
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в т.ч. часов в инт. форме               

7 Корпусные детали механизмов 6             6 
в т.ч. часов в инт. форме               

Итого за семестр 36 4 4           32 

в т.ч. часов в инт. форме за семестр 4 4 4            

5 семестр 

1 Общие сведения по проектиро-
ванию деталей и узлов машин 

15             15 

в т.ч. часов в инт. форме               

2 Механические передачи 44 4 2 2          40 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2  2           

3 Подшипники и подшипниковые 
опоры 

15             15 

в т.ч. часов в инт. форме               

4 Валы и оси 12             12 
в т.ч. часов в инт. форме               

5 Соединения деталей машин 16 4 2 2          12 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2  2           

6 Упругие элементы и муфты 12             12 
в т.ч. часов в инт. форме               

7 Корпусные детали механизмов 21,7             21,7 
в т.ч. часов в инт. форме               

КРП 0,3     0,3         

Консультация  2      2        

Экзамен               

6      0,35     5,65   

Итого за семестр 144 10,65 4 4  0,3 2,35     5,65  127,7 

в т.ч. часов в инт. форме за семестр 4 4 4            

Итого по дисциплине 180 14,65 8 4  0,3 2,35     5,65  159,7 

в т.ч. часов в инт. форме по дисциплине 8 8 8            

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

ТЕМА 1. Общие сведения по проектированию  
деталей и узлов машин 

Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования 
механизмов. Требования к деталям, критерии работоспособности и влияю-
щие на них факторы. Виды нагрузок. Материалы, применяемые в деталях 
машин и их механические свойства. Стандартизация, взаимозаменяемость и 
унификация деталей. Основные принципы проектирования. Стадии разра-
ботки. Виды проектов. Техническая документация. Роль государственных 
стандартов при проектировании. 

 

 

ТЕМА 2. Механические передачи 

Назначение передач. Классификация. Основные параметры. Изображе-
ние передач на кинематических схемах. Геометрия зубчатого зацепления. 
Характеристики зацепления. Виды зацепления. Материалы, применяемые для 
изготовления передач. Виды термической и химико-термической обработки 
материалов. Допускаемые напряжения. Виды разрушения зубьев. Точность 
изготовления колес. Силы в зацеплении и нагрузки на ведущем колесе. Осо-
бенности проектирования косозубых и шевронных передач. Проектирование 
передач с коническими колесами. Расчеты передач на прочность. Смазка за-
цепления в редукторе. 
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ТЕМА 3. Подшипники и подшипниковые опоры 

Назначение и классификация. Виды нагружения и разрушения. Мате-
риалы. Подшипники скольжения. Конструкции. Материалы вкладышей. 
Подшипники качения. Основные характеристики. Выбор подшипников. Про-
ектный и проверочный расчеты. Конструирование опор на подшипниках ка-
чения: схемы установки на валах, в корпусах, монтаж и демонтаж подшип-
ников; регулирование зазоров. Различные варианты конструкций подшипни-
ковых узлов. Смазка подшипников. Уплотнения подшипниковых узлов. Ти-
пы уплотнительных устройств. 

 
ТЕМА 4. Валы и оси 

Назначение и классификация валов и осей. Виды нагружения и разру-
шения. Материалы и термическая обработка. Конструкции валов и осей. Рас-
чет на прочность, жесткость и виброустойчивость. Конструирование вход-
ных, промежуточных и выходных валов редукторов и других механизмов. 
Технология обработки валов. 

 
ТЕМА 5. Соединения деталей машин 

Назначение соединений и классификация. Разъемные и неразъемные 
соединения. Основные понятия. Выбор материалов и допускаемых напряже-
ний. Конструирование соединений. Расчеты соединений на прочность. Кон-
струирование соединений в рамках курсового проектирования. 

 
ТЕМА 6. Упругие элементы и муфты 

Упругие элементы в виде пружин. Назначение пружины, классифика-
ция, параметры, материалы. Расчет цилиндрической пружины сжатия и рас-
тяжения. Резиновые упругие элементы. Муфты механических приводов. На-
значение и классификация. Основная нагрузка и нагрузочная способность. 
Сравнительная оценка муфт. Выбор муфт. 

 
 

ТЕМА 7. Корпусные детали механизмов 

Общие сведения. Конструкции и материалы корпусных деталей. Спо-
собы изготовления и сборки. Выбор рациональных форм, толщин стенок, се-
чений ребер и перегородок корпусной детали на примере редуктора. Покры-
тия корпусных деталей. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ 

 

1. А.В. Бурцев, С.Н. Дульцев. Механика. Детали машин и основы 
конструирования [Текст]: учебное пособие по выполнению курсового проек-
та с использованием системы автоматизированного проектирования редукто-
ра. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 178 с. 

2. Детали машин [Текст]: Методические рекомендации по организа-
ции самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

сост. А.В. Бурцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 
2022. – 105 с. 

3. Детали машин. Исследование механических передач [Текст]: Ла-
бораторный практикум / Сост. А.В. Бурцев, С.Н. Дульцев. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 43 с. 

4. Детали машин [Текст]: Методические указания и типовые задания 
по выполнению расчетно-графических работ по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

сост. А.В. Бурцев – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 
2022. – 49 с. 

5. Детали машин : Методические указания и типовые задания по вы-
полнению курсового проекта : специальность 20.05.01 Пожарная безопас-
ность, направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность/ сост. 
А.В. Бурцев, С.Н. Дульцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2022. – 116 с. 

6. Детали машин [Текст] : Учебное пособие. Специальность 20.05.01 
Пожарная безопасность. Направление подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность / сост. А. В. Бурцев, С. Н. Дульцев. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2016. – 212 с. 

7. Детали машин [Текст]: Методические рекомендации для подго-
товки к экзамену по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) / сост. 
А.В. Бурцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 

16 с. 
8. Детали машин [Электронный ресурс]: Методические рекоменда-

ции по изучению дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / 

сост. А.В. Бурцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 
2022. – 37 с. – Режим доступа: http:// 10.97.170.7 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Уровни формирования компетенций 

 

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

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

повышенный Контроль самостоятельной работы 

высокий Расчетно-графическая работа 

Зачет  
 

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

Уровни Оценочные средства 

пороговый Лабораторная работа №1, 2 

повышенный Расчетно-графическая работа 

Контроль самостоятельной работы 

высокий Курсовой проект 

Экзамен  

 

ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 
экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 
жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

повышенный Расчетно-графическая работа 

Контроль самостоятельной работы 

Зачет  
высокий Курсовой проект 

Экзамен 

Контроль остаточных знаний  

 

ОПК-5. Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать 
эффективные и безопасные технические средства и технологии при решении 
задач профессиональной деятельности 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Лабораторная работа №1, 2 

повышенный Расчетно-графическая работа 

Контроль самостоятельной работы 

Зачет  
высокий Курсовой проект 

Экзамен 
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ОПК-6. Способен участвовать в разработке технической документации с ис-
пользованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

Лабораторная работа №1, 2 

повышенный Расчетно-графическая работа 

Контроль самостоятельной работы 

Зачет  
высокий Курсовой проект 

Экзамен 

Контроль остаточных знаний  

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов  
и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости 

 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

Расчетно-

графическая ра-
бота 

Расчетно-графическая работа по теме «Соедине-
ния деталей машин» 

Определить количество и диаметр болтов, соеди-
няющих барабан грузовой лебедки диаметром D1 с зуб-
чатым колесом. Болты расположены по окружности 
диаметром D2. Грузоподъемность лебедки F. Нагрузка 
постоянная. Расчет выполнять для болтов, установлен-
ных в отверстие с зазором и без зазора. 

 

Величи-
ны 

Вариант к задаче 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F, кН 12 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

D1, м 0,2 0,2

5 

0,3 0,3

5 

0,3

7 

0,4 0,4

2 

0,4

5 

0,4

7 

0,5

0 
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D2, м 0,3

5 

0,4 0,4

5 

0,5 0,5

2 

0,5

5 

0,5

8 

0,6 0,6

2 

0,6

5 

Критерии оценивания: 
 понимание методики и умение ее правильно 

применить; 
 качество оформления РГР (аккуратность, ло-

гичность, для графических работ - соответствие требо-
ваниям единой системы документации); 

 достаточность пояснений. 
Обучающиеся должны сдать расчетно-графические 

работы в установленные преподавателем сроки. Препо-
даватель использует следующую критериальную схему 
оценивания:  

Неудовлетворительно (оценка «2»): отчет не сдан;  
Удовлетворительно (оценка «3»): отчет сдан, каж-

дый критерий оценки выполнен менее чем на 70%;  
Хорошо (оценка «4»):отчет сдан, каждый критерий 

выполнен на 70-80%; 

Отлично (оценка «5»): отчет сдан, каждый крите-
рий выполнен более чем на 80 %. 

Контроль само-
стоятельной ра-
боты  

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Общие сведения по проектированию дета-
лей и узлов машин 

Материалы, применяемые в деталях машин и их 
механические свойства. Виды проектов. Техническая 
документация. Роль государственных стандартов при 
проектировании. 

Тема 2. Механические передачи 

Материалы, применяемые для изготовления пере-
дач. Виды термической и химико-термической обработ-
ки материалов. Точность изготовления колес. 

Тема 3. Подшипники и подшипниковые опоры 

Выбор подшипников. Проектный и проверочный 
расчеты подшипников. Конструирование опор на под-
шипниках качения: схемы установки на валах, в корпу-
сах; монтаж и демонтаж подшипников; регулирование 
зазоров. Варианты конструкций подшипниковых узлов.  

Тема 4. Валы и оси 

Расчет валов на прочность, жесткость и вибро-



 14 

устойчивость. Технологии механической и химико-

термической обработки валов. 
Тема 5. Соединения деталей машин 

Разъемные и неразъемные соединения. Выбор ма-
териалов и допускаемых напряжений. Расчеты соедине-
ний на прочность. Конструирование соединений в рам-
ках курсового проектирования. 

Тема 6. Упругие элементы и муфты 

Упругие элементы в виде пружин. Назначение 
пружины, классификация, параметры, материалы. Муф-
ты механических приводов. Сравнительная оценка муфт. 
Выбор муфт. 

Тема 7. Корпусные детали механизмов 

Выбор рациональных форм, толщин стенок, сече-
ний ребер и перегородок корпусной детали на примере 
редуктора. Покрытия корпусных деталей. 

Вариант теста 

1. Устройство, предназначенное для преобразова-
ния энергии, материалов и информации, содержащее 
привод и исполнительный механизм – … 

a) Механизм 

b) Машина 

c) Агрегат 

d) Узел 

2. К какому классу передач относится червячная 
передача? 

a) С параллельными осями 

b) С пересекающимися осями 

c) Со скрещивающимися осями 

d) С наклонными осями 

3. По какой формуле определяется передаточное 
число зубчатой передачи? 

a) Z1/Z2 

b) T1/T2 

c) Z2/Z1 

d) Z1·Z2 

4. Определить передаточное число ременной пе-
редачи, если: D1 = 100 мм, D2 = 200 мм, E = 0. 

a) 0 

b) 0,5 

c) 1 

d) 2 
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5. Диаметр вала больше, если: 
a) Крутящий момент на валу меньше 

b) Число оборотов вала больше 

c) Крутящий момент на валу больше 

d) Угловая скорость вала больше 

6. Какие нагрузки воспринимает радиальный  
подшипник? 

a) Осевые 

b) Радиальные 

c) Радиальную и в меньшей степени осевую 

d) Осевую и в меньшей степени радиальную 

7. На рисунке изображен подшипник: 

 

a) Шариковый радиальный 

b) Роликовый радиальный 

c) Шариковый радиальный двухрядный 

d) Роликовый радиальный двухрядный 

8. Какой вид неразъемного соединения стальных 
деталей имеет в настоящее время наибольшее распро-
странение? 

a) Заклепочное 

b) Сварное 

c) Клеевое 

d) Паяное 

9. Укажите основной вид крепежной резьбы. 
a) Трапецеидальная 

b) Упорная 

c) Метрическая 

d) Круглая 

10. Упругие муфты служат для: 
a) Соединения валов, имеющих взаимные смеще-

ния 

b) Защиты деталей механизмов от воздействия ок-
ружающей среды 

c) Понижения числа оборотов вала исполнитель-
ного механизма 

d) Восприятия усилий и передачи их корпусу 

 

Критерии оценивания 
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Процент правильных от-
ветов 

Оценка 

Менее 60 «2» 

61 – 75 «3» 

76 – 90 «4» 

91 – 100 «5» 
 

 

1.2. Интерактивные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

Лабораторные 
работы 

Лабораторная работа №1 – Определение основ-
ных геометрических параметров механической переда-
чи. 

Цель работы – ознакомиться с классификацией, 
характеристиками, областью применения, геометриче-
скими и кинематическими параметрами основных типов 
механических передач. 

Задание: 
- изучить классификацию, характеристики, об-

ласть применения основных типов передач; 
- изучить материалы, применяемые при проекти-

ровании зубчатых и червячных передач; 
- изучить основные геометрические и кинемати-

ческие параметры зубчатых и червячных передач; 
- определить основные геометрические и кинема-

тические параметры передачи; 
- оформить отчет. 
Лабораторное оборудование: 
1. передача зубчатая цилиндрическая; 
2. передача зубчатая коническая; 
3. передача червячная. 
Материальное обеспечение: 
1. микрокалькулятор; 
2. линейка; 
3. транспортир; 
4. циркуль; 
5. карандаш. 
Содержание отчета по выполнению лабораторной 

работы: 
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- титульный лист; 
- кинематическая схема передачи; 
- данные, полученные экспериментально; 
- расчетные данные; 
- список использованных источников. 

 

Вопросы для подготовки к лабораторной работе 

 

1. Назначение зубчатой передачи и ее основные 
параметры. 

2. Область применения зубчатых передач. 
3. Назначение червячных передач и их основные 

параметры. 
4. Область применения червячных передач. 
5. Передаточное отношение и передаточное число 

зубчатой передачи. 
6. Дайте характеристику и сравнительную оценку 

механических передач. 
7. Что называется редуктором и мультипликато-

ром? Какие типы редукторов существуют? 

 

8. Что такое шаг и модуль зацепления? 

9. Достоинства и недостатки зубчатых передач. 
10. Достоинства и недостатки червячных передач. 
11. Сравнительная характеристика прямозубых, ко-

созубых и шевронных цилиндрических передач. 
12. Понятие эвольвенты. Ее построение. 
13. Назначение редуктора в приводе. 
14. Определение сил, действующих в зацеплении 

прямозубых, косозубых и шевронных цилиндрических 
передач. 

15. Определение сил, действующих в зацеплении 
конических передач. 

16. Многозвенные зубчатые механизмы. Назначе-
ние. Определение передаточного отношения. 

17. Назовите наиболее характерные виды разруше-
ния зубьев колес. 

18. Зубчатые механизмы с паразитными колесами. 
Кинематическая схема. Область применения. Достоин-
ства и недостатки. 

19. Зубчатые передачи. Основные типы зубчатых 
механизмов (с внешним, внутренним и реечным зацеп-
лением). 

20. Какие колеса требуют более высокой степени 
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точности изготовления и монтажа – цилиндрические или 
конические и почему? Какие из них при одной и той же 
нагрузке быстрее выходят из строя? 

21. Почему в косозубых цилиндрических колесах 
нагрузка на зуб распределяется по длине контактной ли-
нии неравномерно? 

22. Почему открытые зубчатые передачи не приме-
няются при высоких окружных скоростях? 

23. Какие смазочные материалы применяют для 
зубчатых передач? Как смазываются зубчатые колеса в 
редукторе? 

24. Какие смазочные материалы применяют для 
червячных передач? Какие способы смазки червячных 
передач применяются в червячных редукторах? 

 

Лабораторная работа №2 – Исследование влияния 
режимов работы привода на коэффициент полезного 
действия редуктора 

Цель работы – экспериментально исследовать за-
кономерность изменения коэффициента полезного дей-
ствия (КПД) редуктора при разных режимах работы 
привода. 

Задание: 
- изучить основные составляющие потерь мощно-

сти в редукторе, их зависимость от передаваемой на-
грузки и частот вращения валов; 

- изучить устройство лабораторной установки и 
методику проведения исследований; 

- экспериментально определить и теоретически 
рассчитывать вращающие моменты на валах редуктора и 
по ним определять КПД на различных режимах нагру-
жения; 

- научиться обоснованно выбирать режимы экс-
плуатации редуктора, обеспечивающие минимальные 
потери, как в приводе, так и в редукторе; 

- оформить отчет. 

Лабораторное оборудование: 
1. лабораторная установка, содержащая электро-

двигатель, червячный редуктор, конический редуктор, 
цилиндрический двухступенчатый соосный мультипли-
катор, соединенные между собой посредством торсион-
ных валов, и ременную передачу, выступающую в каче-
стве нагружающего устройства в замкнутый контур; 



 19 

2. персональный компьютер; 
3. программное обеспечение RTS 3. 

Материальное обеспечение: 
1. линейка; 
2. карандаш. 
Содержание отчета по выполнению лабораторной 

работы: 
- титульный лист; 
- кинематическая схема лабораторной установки; 
- определение КПД червячного редуктора; 
- определение КПД зубчатого цилиндрического 

редуктора; 
- определение КПД зубчатого конического редук-

тора; 
- список использованных источников. 

 

Вопросы для подготовки к лабораторной работе 

 

1. От каких факторов зависит КПД червячной пе-
редачи и каковы его предельные значения? В каких слу-
чаях в червячной передаче применяется проектный рас-
чет зубьев на изгиб? 

2. Приведите формулы, по которым можно опре-
делить КПД редуктора. 

3. Назовите основные причины потери мощности 
в редукторе. 

4. Как изменяется КПД редуктора с увеличением 
числа его ступеней?  

5. Как будет изменяться КПД редуктора при 
уменьшении нагрузки Т2? 

Чему равно значение КПД редуктора при нагрузке Т2 = 

0? Почему? 

Критерии оценивания: 
 соблюдение правил техники безопасности; 
 грамотное оформление отчета о результатах 

экспериментальных исследований согласно установлен-
ным правилам и требованиям; 

 подробное описание всех этапов лабораторной 
работы; 

 грамотное представление результатов экспери-
мента (оценка точности и погрешности измерений, ана-
лиз полученных результатов). 

Обучающиеся должны сдать отчеты по лаборатор-
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ным работам в конце лабораторно-практического заня-
тия на проверку преподавателю, который использует 
следующую критериальную схему оценивания:  

Неудовлетворительно (оценка «2»): отчет не сдан;  
Удовлетворительно (оценка «3»): отчет сдан, каж-

дый критерий оценки выполнен менее чем на 70%;  
Хорошо (оценка «4»):отчет сдан, каждый критерий 

выполнен менее чем на 90%;  
Отлично (оценка «5»): отчет сдан, каждый крите-

рий выполнен более чем на 90 %. 
 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1. Активные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

Зачет  Примерный перечень контрольных вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Дайте определение детали, узлу, деталям машин 
общего назначения.  

2. Перечислите основные критерии работоспособ-
ности деталей. От каких факторов зависят запасы проч-
ности, допускаемые напряжения?  

3. Что такое износостойкость? Какие материалы 
применяют в машиностроении и каковы их механиче-
ские свойства?  

4. Каково значение стандартизации, взаимозаме-
няемости, унификации в машиностроении?  

5. Перечислите основные принципы и стадии про-
ектирования. 

6. В чем назначение механических передач? Пере-
числите типы механических передач, дайте характери-
стику и сравнительную оценку.  

7. Опишите основные конструкции передач, прин-
цип их работы и действие сил в передачах. Поясните, в 
каких передачах передаточное отношение постоянное, а 
в каких переменное?  

8. Принцип действия зубчатой передачи. Изобра-
зите кинематические схемы зубчатых передач. Каковы 
достоинства и недостатки зубчатых передач?  

9. Как различают зубчатые передачи по взаимному 
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расположению валов, видам зубьев и форме профиля зу-
ба?  

10. По каким формулам рассчитываются геометри-
ческие параметры зубчатого колеса? 

11. В чем необходимость применения многозвен-
ных зубчатых передач? 

12. Что называется редуктором и мультипликато-
ром? Какие типы редукторов существуют?  

13. Изобразите кинематические схемы планетарных 
и дифференциальных зубчатых передач. 

14. Назовите наиболее характерные виды разруше-
ния зубьев колес.  

15. Чему равна длина контактной линии в прямозу-
бой и косозубой цилиндрической передаче?  

16. Как определяется нагрузка по длине контактных 
линий в косозубой цилиндрической передаче?  

17. Чему равна удельная нагрузка в полюсе зацеп-
ления в косозубой цилиндрической передаче?  

18. Какие колеса требуют более высокой степени 
точности изготовления и монтажа – цилиндрические или 
конические и почему? Какие из них при одной и той же 

нагрузке быстрее выходят из строя?  
19. Почему в косозубых цилиндрических колесах 

нагрузка на зуб распределяется по длине контактной ли-
нии неравномерно?  

20. В каких случаях применяют прямозубые, косо-
зубые и шевронные цилиндрические передачи?  

21. Чем необходимо руководствоваться при выборе 
материала для зубчатых колес? Какие причины вызыва-
ют усталостное разрушение рабочих поверхностей зубь-
ев колес?  

22. Почему открытые зубчатые передачи не приме-
няются при высоких окружных скоростях?  

23. По каким формулам определяют допускаемые 
контактные напряжения и напряжения от изгиба с уче-
том режима нагрузки и срока службы?  

24. Какие факторы учитывают при назначении сте-
пени точности и сопряжения зубьев передач?  

25. Какие смазочные материалы применяют для 
зубчатых передач? Как смазываются зубчатые колеса в 
редукторе?  

26. Какими преимуществами и недостатками обла-
дает червячная передача по сравнению с зубчатой?  

27. Какому значению равны максимальное и мини-
мальное числа зубьев червячного колеса и почему они 
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регламентированы?  
28. Из каких соображений назначаются числа захо-

дов червяка? Почему не применяют со стальным червя-
ком червячное колесо из твердого материала?  

29. Назовите причины разрушения рабочих поверх-
ностей зубьев червячных колес.  

30. От каких факторов зависит КПД червячной пе-
редачи и каковы его предельные значения? В каких слу-
чаях в червячной передаче применяется проектный рас-
чет зубьев на изгиб? 

31. Напишите формулы для определения допускае-
мых контактных напряжений и напряжений от изгиба 
для бронзовых червячных колес. По каким формулам 
определяют допускаемые контактные напряжения и на-
пряжения от изгиба с учетом переменности режима на-
гружения и требуемого срока службы?  

32. Какие смазки применяют для червячных пере-
дач? Какие способы смазки червячных передач приме-
няются в червячных редукторах?  

33. В чем преимущества и недостатки ременных 
передач по сравнению с другими? Какие требования 
предъявляются к приводным ремням? В чем различие 
между упругим скольжением ремня по шкиву и буксова-
нием?  

34. Как определяется передаточное отношение ре-
менной передачи с учетом упругого скольжения ремня? 
Как определяют натяжение в ветвях ремня при холостом 
ходе и при работе?  

35. Что такое коэффициент тяги и как он определя-
ется? Как учитывается при расчете ремня его долговеч-
ность? От каких факторов она зависит?  

36. Изложите методику расчета ремней по тяговой 
способности. Какое влияние оказывает угол клинового 
ремня на силу трения его со шкивом?  

37. Как определяют силы, действующие на вал в 
ременной передаче? От каких факторов зависит полез-
ное допускаемое напряжение в ремне?  

38. Почему расчет приводного ремня производится 
по тяговой способности, а не на прочность по макси-
мальным напряжениям?  

39. Каковы преимущества и недостатки приводных 
цепей? Какие предельные значения мощности, скорости 
и передаточного отношения рекомендуются для цепной 
передачи? Как определяется расчетная нагрузка на цепь?  

40. Какова причина дополнительных динамических 
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нагрузок, колебания ветвей и неравномерности хода пе-
редачи? Какие деформации возникают в элементах це-
пи? Вследствие каких причин цепная передача выходит 
из строя?  

41. Как выбирают шаг цепи? Какие виды ременных 
и цепных передач применяются в приводах пожарной 
техники? 

42. Перечислите основные виды фрикционных пе-
редач и вариаторов и укажите область их применения.  

43. Опишите основные конструкции фрикционных 
передач, принцип их работы и действие сил в передачах. 
Перечислите достоинства и недостатки фрикционных 
передач.  

44. Из каких материалов изготовляют фрикционные 
катки? Каковы кинематические зависимости фрикцион-
ных передач? Как определяют основные размеры катков 
фрикционных передач?  

45. Какие виды фрикционных передач используют-
ся в пожарной технике? 

46. Изобразите передачу «винт-гайка» на примере 
домкрата. Где применяются винтовые передачи?  

47. Какие типы резьб применяются в винтовой пе-
редаче и в чем их принципиальное отличие от крепеж-
ных резьб?  

48. Изобразите расчетную схему для определения 
силовых соотношений в резьбе. Какие допущения при 
этом используются? Чему равен момент сопротивления 
в резьбе?  

49. Как определить грузоподъемность домкрата? 
Сформулируйте условия самоторможения. В чем состо-
ит расчет винта на прочность и устойчивость? 

50.  

Экзамен Примерный перечень контрольных вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 

1. В каких областях машиностроения подшипники 
скольжения имеют большее применение, чем под-
шипники качения? Из каких деталей состоят под-
шипники скольжения и из каких материалов они из-
готовляются?  

2. Что является важным условием нормальной работы 
подшипников скольжения?  

3. Назовите типы смазочных материалов, требования, 
предъявляемые к ним, и способы смазки подшипни-
ков скольжения. По каким критериям работоспособ-
ности рассчитываются подшипники скольжения.  
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4. Из каких деталей состоят подшипники качения? Вы-
чертите эскизно основные типы подшипников каче-
ния и приведите их характеристики.  

5. В чем преимущества и недостатки подшипников ка-
чения по сравнению с подшипниками скольжения? 
Сравните по быстроходности и грузоподъемности 
различные типы подшипников качения.  

6. Какие силы воспринимают различные типы подшип-
ников качения? В каких случаях применяют самоус-
танавливающиеся подшипники качения?  

7. Из каких материалов изготовляют различные детали 
подшипников качения? Как распределяются нагрузки 
между телами качения подшипника качения?  

8. Какие смазки применяют для подшипников качения? 
Перечислите причины выхода из строя подшипников 
качения. По каким критериям производится практи-
ческий расчет и выбор подшипников качения?  

9. Как рассчитывают и подбирают подшипники качения 
на долговечность по динамической грузоподъемно-
сти?  

10. Какие типы уплотнений применяют в подшипнико-
вых узлах? В чем их назначение? Покажите на при-
мере установку некоторых типов уплотнений. Как 
производится монтаж и демонтаж подшипников ка-
чения? 

11. Дайте определение, что такое вал, ось. Как классифи-
цируются валы? По каким критериям прочности рас-
считывают валы?  

12. Какие деформации возникают в неподвижных и вра-
щающихся осях и валах? Какова методика проведе-
ния проектного и проверочного расчетов валов на 
статическую прочность и выносливость?  

13. Какие предельные значения запасов прочности по ус-
талости принимают для валов? В каком случае рас-
считывают вал на критическое число оборотов?  

14. Назовите основные геометрические элементы валов и 
осей. В чем отличие конструктивного оформления 
входного, промежуточного и выходного валов редук-
тора? 

15. Какова роль соединений в конструкциях механизмов 
и машин? Как классифицируются соединения?  

16. Назначение шпоночных соединений в конструкциях 
редукторов. Какие шпонки применяют для напря-
женных и ненапряженных шпоночных соединений?  

17. Как определяют размеры шпонок? Почему ненапря-
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женные шпоночные соединения получили наиболь-
шее распространение в машиностроении по сравне-
нию с напряженными?  

18. Почему сегментные шпонки ставятся в основном на 
концах валов? Как производится расчет призматиче-
ских и клиновых шпонок?  

19. Укажите преимущества шлицевых соединений по 
сравнению со шпоночными. В чем состоит особен-
ность расчета шлицевых соединений? Для чего слу-
жат штифты? Как их рассчитывают?  

20. Изобразите схемы клиновых, клеммовых и профиль-
ных соединений. Где их применяют? 

21. Какие профили резьбы Вы знаете? Расскажите о на-
значении и применении резьб с различным профилем.  

22. Почему в резьбовых соединениях применяют тре-
угольный профиль резьбы? Как распределяется на-
грузка по виткам резьбы?  

23. Что такое шаг резьбы и угол подъёма резьбы? Как 
определить усилие по оси болта, если известен скру-
чивающий момент? Как рассчитывают болт, нагру-
женный только осевой силой (затяжка болта отсутст-
вует)?  

24. Как учитывается крутящий момент при расчете бол-
тов, установленных с предварительной затяжкой? В 
чем различие расчета затянутых и незатянутых бол-
тов?  

25. Как рассчитывают болт, нагруженный силой поперек 
оси (болт поставлен в отверстие с зазором и без зазо-
ра)? Как разгрузить болтовое соединение от действия 
поперечной силы?  

26. Что предусматривают против самоотвинчивания бол-
тов и гаек? Как выбирают допускаемые напряжения 
для болтов при действии на них статических и пере-
менных нагрузок? 

27. Дайте определение неразъемного соединения. Какие 
виды неразъемных соединений Вы знаете, чем они 
отличаются?  

28. Какие конструкции заклепок Вы знаете, и из каких 
материалов их изготовляют? На какие виды делятся 
заклепочные швы? Что такое прочный заклепочный 
шов и как он рассчитывается?  

29. Назовите преимущества и недостатки прессового со-
единения деталей. Приведите примеры соединения 
деталей с гарантированным натягом (прессовое со-
единение).  
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30. Назовите преимущества и недостатки сварных конст-
рукций по сравнению с клепанными и другими не-
разъёмными соединениями. Какие виды сварки полу-
чили наибольшее распространение в промышленно-
сти?  

31. Укажите типы сварных швов. Какие сварные швы 
применяют при сварке встык для достижения равно-
прочности шва целому сечению?  

32. Как рассчитывают сварные соединения, выполненные 
встык и нагруженные сдвигающим усилием и момен-
том?  

33. Как выбирают допускаемые напряжения для стыко-
вых и угловых швов при статических и переменных 
нагрузках? 

34. Как классифицируются упругие элементы? Назовите 
основные классификационные признаки упругих 
элементов.  

35. Какие материалы применяют для изготовления упру-
гих элементов машин и механизмов? Назовите ос-
новные критерии работоспособности упругих эле-
ментов. 

36. Для каких целей применяют пружины? Как класси-
фицируются пружины по виду воспринимаемой на-
грузки, по форме и конструкции, по характеристике?  

37. Какие материалы применяют для изготовления пру-
жин? Какими основными геометрическими парамет-
рами характеризуются пружины?  

38. По какой формуле определяется осевая деформация 
пружины сжатия или растяжения? Расскажите о пру-
жинах в пожарной технике.  

39. Для чего предназначены муфты? На какие основные 
группы они делятся по конструкции и по назначе-
нию?  

40. Как устроена упругая муфта МУВП и как произво-
дится проверочный расчет её деталей?  

41. Опишите конструкцию зубчатой муфты и как она 
подбирается? На какие типы делятся сцепные муфты? 
Почему фрикционные муфты имеют преимуществен-
ное применение? Как они устроены, как работают и 
как рассчитываются?  

42. Как устроены предохранительные муфты? Опишите 
устройство и работу центробежной муфты.  

43. Как устроена и в каких случаях применяется обгон-
ная муфта (муфта свободного хода)? Приведите при-
меры применения муфт в пожарной технике. 



 27 

44. Какими способами изготовляются корпусные изделия 
и как они обрабатываются? Какой материал исполь-
зуется для корпусных изделий? Что является опреде-
ляющим при производстве литых корпусных изде-
лий?  

45. Как выбираются минимальная толщина стенки, сече-
ние ребер и перегородок? Почему корпуса некоторых 
редукторов делают разъемными (крышка и основа-
ние), а других – неразъемными?  

46. Как определить размеры крышек для отверстий в 
червячном редукторе (корпус неразъемный)? Как 
проектируются сварные корпусные изделия?  

47. Какие дополнительные устройства имеются в каждом 
корпусе редуктора и каковы цели их установки?  

48. Какие виды покрытий применяют для корпусных де-
талей?  

 

2.2. Интерактивные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

Курсовой проект  
 

Задания, представленные для выполнения курсово-
го проекта по дисциплине «Детали машин», состоят из 
десяти кинематических схем приводов оборудования 
пожарно-спасательной техники. Каждое из заданий 
включает сто различных комбинаций вариантов исход-
ных данных. 

Тематика курсовых проектов: 
1. Привод шестеренчатого насоса. 
2. Привод дозатора пеносмесителя. 
3. Привод станка для сматывания рукавов. 
4. Привод гидротрансформатора. 
5. Привод рукавомоечной машины. 
6. Привод центробежного насоса. 
7. Привод аксиально-поршневого насоса. 
8. Привод механизма выдвигания колен автолест-

ницы. 
9. Привод механизма для сушки рукавов. 
10. Привод механизма поворота автолестницы. 
Выполненный курсовой проект – итог коллектив-

ной работы автора проекта, руководителя, а также пре-
подавателей других дисциплин, заложивших основу 
технических знаний и умений слушателя. Целью защиты 
проекта является показ глубины понимания докладчи-
ком проделанной проектной работы, уровня знаний и 
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умений, приобретенных им в процессе разработки про-
екта. 

Рекомендуется следующая форма защиты проекта: 
докладчик размещает чертежи проекта на планшетах в 
порядке изложения материала доклада и в течение 4 – 6 

минут докладывает о результатах разработки конструк-
торской документации на всех стадиях проектирования в 
соответствии с техническим заданием, дает анализ про-
деланной проектной работы, а затем отвечает на задан-
ные членами комиссии вопросы.  

Примерное содержание доклада: 
- тема проекта или его название; 
- цели курсового проекта; 
- постановка задач проектирования, то есть зада-

чи, которые следовало решить в процессе проектирова-
ния; 

- результаты разработки конструкторской доку-
ментации; 

- анализ проделанной работы и наиболее удач-
ные решения проекта; 

- заключительная часть (основные выводы по 
проекту). 

Оценка защиты проекта отражает качество разрабо-
танной проектной и рабочей документации в ее графи-
ческой и расчетной части, краткость и четкость доклада 
и ответов на вопросы. 
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Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточного контроля  

 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при про-
ведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при про-
межуточной аттестации по дисциплине «Детали машин» приведены в табли-
це.  

 
№ Показатели для оценки устного 

ответа на зачете (при защите 
курсового проекта) 

Показатели достижения пла-
нируемого уровня компетен-

ций 

Коды 
компе-

тенций 

Шкала оце-
нивания 

1  не раскрыто основное 
содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание 
или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного 
материала; 

 допущены ошибки в оп-
ределении понятий, при исполь-
зовании терминологии, которые 
не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов. 

Обучающийся имеет сущест-
венные пробелы в знаниях ос-
новного учебного материала 
по дисциплине; не способен 
аргументировано и последо-
вательно его излагать, допус-
кает грубые ошибки в ответах, 
неправильно отвечает на зада-
ваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом. 

УК-1, 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Оценка «2»  
неудовле-
творительно 

2  неполно или непоследо-
вательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемон-
стрированы умения, достаточ-
ные для дальнейшего усвоения 
материала; 

 усвоены основные кате-
гории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам;  

 имелись затруднения 
или допущены ошибки в опре-
делении понятий,  

 формулировках законов, 
исправленные после нескольких 
наводящих вопросов.  

Обучающийся показывает 
знание основного материала в 
объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональ-
ной деятельности; при ответе 
на вопросы билета и дополни-
тельные вопросы не допускает 
грубых ошибок, но испытыва-
ет затруднения в последова-
тельности их изложения; не в 
полной мере демонстрирует 
способность применять теоре-
тические знания для анализа 
практических ситуаций. 

УК-1, 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Оценка «3»  
удовлетво-
рительно  

3  продемонстрировано 
умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят ар-
гументированный и доказатель-
ный характер;  

 в изложении допущены 
небольшие пробелы, не иска-
зившие содержание ответа;  

 допущены один – два 
недочета при освещении основ-
ного содержания ответа, ис-
правленные по замечанию пре-
подавателя;  

Обучающийся показывает 
полное знание программного 
материала, основной и допол-
нительной литературы; дает 
полные ответы на теоретиче-
ские вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская 
некоторые неточности; пра-
вильно применяет теоретиче-
ские положения к оценке 
практических ситуаций; де-
монстрирует хороший уро-
вень освоения материала и в 

УК-1, 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Оценка «4»  
хорошо 
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 допущены ошибка или 
более двух недочетов при осве-
щении второстепенных вопро-
сов, которые легко исправляют-
ся по замечанию преподавателя. 

целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотрен-
ных программой. 
 

4  полно раскрыто содер-
жание материала;  

 материал изложен гра-
мотно, в определенной логиче-
ской последовательности; 

 продемонстрировано 
системное и глубокое знание 
программного материала;  

 точно используется тер-
минология; 

 показано умение иллю-
стрировать теоретические поло-
жения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации;  

 продемонстрировано ус-
воение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформиро-
ванность и устойчивость компе-
тенций, умений и навыков; 

 ответ прозвучал само-
стоятельно, без наводящих во-
просов;  

 продемонстрирована 
способность творчески приме-
нять знание теории к решению 
профессиональных задач;  

 продемонстрировано 
знание современной учебной и 
научной литературы;  

 допущены одна – две не-
точности. 

Обучающийся показывает 
всесторонние и глубокие зна-
ния программного материала, 
знание основной и дополни-
тельной литературы; последо-
вательно и четко отвечает на 
вопросы билета и дополни-
тельные вопросы; уверенно 
ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует 
способность применять теоре-
тические знания для анализа 
практических ситуаций, де-
лать правильные выводы, 
проявляет творческие способ-
ности в понимании, изложе-
нии и использовании про-
граммного материала; под-
тверждает полное освоение 
компетенций, предусмотрен-
ных программой. 

УК-1, 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

 

Оценка «5»  
отлично 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Андреев, В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое 
проектирование [Текст]: Учебное пособие. В.И. Андреев, И.В. Павлова. – 

СПб. : Лань, 2013. – 352 с.: ил. 
2. Андреев, В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое 

проектирование. [Электронный ресурс] / В.И. Андреев, И.В. Павлова. – 

Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013. – 352 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/12953. 

3. Детали машин [Текст]: учебник / Н.А. Бильдюк, С.И. Каратушин, 
Г.Д. Малышев [и др.]; под общ. ред. В.Н. Ражикова. СПб.: Политехника, 
2015. – 695 с.: ил. 

4. Чернилевский, Д. В. Детали машин и основы конструирования. 
Учебник для вузов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : Машино-
строение, 2012. – 672 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5806. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Детали машин [Текст]: учеб. Для вузов/Л.А. Андриенко, Б.А. Бай-
ков, И.К. Ганулич и др.; под ред. О.А. Ряховского. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 520 с. – (Сер. Механика в техниче-
ском университете; Т.8). 

2. Детали машин и основы конструирования [Текст] / М.Н. Ерохин, 
А.В. Карп, Е.И. Соболев; под ред. М.Н. Ерохина. – М.: КолосС, 2005. – 462 с.: 
ил. 

3. Детали машин и основы конструирования [Текст]: курс лекций для 
слушателей очной и заочной форм обучения/сост. А.В. Бурцев, С.Н. Дульцев 
– Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2011. – 213 с. 

4. Шейнблит, А. Е. Курсовое проектирование деталей машин [Текст]: 
Учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Калининград: Янтар. Сказ, 2004. 

– 454 с.: ил., черт. 
 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. http://iprbookshop.ru 

2. http://e.lanbook.com 

3. http://eLibrary.ru 

4. http://10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

5. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 

http://e.lanbook.com/book/12953
http://e.lanbook.com/book/5806
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://79.172.63.200/www/index.php
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Операционная система Windows. 
2. Офисный пакет Microsoft Office. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных заня-
тий 

Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционно-
го типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъяс-
няет основные, наиболее сложные понятия темы, а 
также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации для выполнения само-
стоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
 вести конспектирование учебного материала; 
 обращать внимание на категории, формули-

ровки, раскрывающие содержание тех или иных яв-
лений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы 
с целью уяснения теоретических положений, разре-
шения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять по-
ля, на которых во внеаудиторное время можно сде-
лать пометки из учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся, допол-
няющего материал прослушанной лекции, а также 
пометки, подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

Занятия семинар-
ского типа (практи-
ческие и лаборатор-

ные занятия) 

Практические занятия – это активная форма 
учебного процесса. При подготовке к практическим 
занятиям обучающемуся необходимо изучить основ-
ную литературу, ознакомится с дополнительной ли-
тературой, учесть рекомендации преподавателя. Те-
мы теоретического содержания предполагают дис-
куссионный характер обсуждения. Большая часть 
тем дисциплины носит практический характер, т.е. 
предполагает выполнение заданий и решение задач, 
анализ практических ситуаций. 

Самостоятельная 
работа 

Важной частью самостоятельной работы являет-
ся чтение учебной и научной литературы. Основная 
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(изучение теорети-
ческого курса, под-
готовка к практиче-
ским и лаборатор-

ным занятиям) 

функция учебников – ориентировать обучающегося 
в системе знаний, умений и навыков, которые долж-
ны быть усвоены будущими специалистами по дан-
ной дисциплине. 

Самостоятельная 
работа (контрольная 

работа и курсовое 
проектирование) 

Курсовой проект представляет собой изложение 
в письменном виде результатов теоретического ана-
лиза и практической работы обучающегося.  

Целью защиты проекта является показ глубины 
понимания докладчиком проделанной проектной ра-
боты, уровня знаний и умений, приобретенных им в 
процессе разработки проекта. В ходе защиты курсо-
вого проекта докладчик в течение 4 – 6 минут докла-
дывает о результатах разработки конструкторской 
документации на всех стадиях проектирования в со-
ответствии с техническим заданием, дает анализ 
проделанной проектной работы, а затем отвечает на 
заданные членами комиссии вопросы. 

Подготовка к экза-
мену (зачету)  

Подготовка к зачету предполагает: 
- изучение основной и дополнительной литерату-

ры; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных опросах; 
- тестирование по темам. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практиче-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, включая выполне-
ние самостоятельных работ, проведение текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации (025, Л-608, Л-611). 

Специализированная учебная лаборатория для проведения практиче-
ских и лабораторных занятий (025). 

Специализированная учебная аудитория для выполнения и защиты 

курсовых проектов (Л-611). 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ  
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях (чрезвы-
чайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение 
военного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с 
Положениями института. При необходимости, на основании локальных нор-
мативных актов института, используются учебные и тематические планы по 
образовательным программам сокращенного обучения на особый период 
времени. 





 2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является: развитие 
пространственного воображения и конструктивно-геометрического мышления, 
развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм практиче-
ски реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 
приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения, чтения черте-
жей и схем по специальности.  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следу-
ющих основных задач: 

− изучить способы получения графических моделей пространства, осно-
ванных на ортогональном и центральном проецировании и уметь решать на 
этих моделях задачи, связанные с пространственными формами и отношения-
ми; 

−  изучить основные правила выполнения и оформления конструкторской 
документации, овладеть чертежом как средством выражения технической мыс-
ли и производственными документами, а также приобрести устойчивые навыки 
чтения чертежей; 

−  формировать способности решать научные или инженерно-технические 
задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результат освоения обра-
зовательной программы 

Содержание  
компетенции 

Результат обучения по  
дисциплине 

РО-2.1 Способность ис-
пользовать научные зна-
ния и методологию для 
решения профессиональ-
ных задач, в том числе с 
применением современ-
ных информационных 
технологий  

ОПК-1. Способен при-
менять естественнонауч-
ные и общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и мо-
делирования в професси-
ональной деятельности; 
 

Знание методов, форм и 
категорий получения изоб-
ражений на плоскости и в 
пространстве, стандарты 
систем ЕСКД, СПДС на 
оформление технической 
документации; 
Умение использовать стан-
дарты систем ЕСКД, 
СПДС, справочную и нор-
мативно-техническую ли-
тературу для выполнения 
чертежей и оформления 
технической документа-
ции; 
Владение способностью 
использовать справочную и 
нормативно-техническую 
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литературу при разработке 
чертежей, технической до-
кументации 

РО-4.3 Способность 
осуществлять проектиро-
вание автотранспортных 
предприятий и станций 
технического обслужи-
вания. 

ОПК-6. Способен участ-
вовать в разработке тех-
нической документации с 
использованием стандар-
тов, норм и правил, свя-
занных с профессиональ-
ной деятельностью 

 

Знание методов, форм и 
категорий получения изоб-
ражений на плоскости и в 
пространстве, стандарты 
систем ЕСКД, СПДС на 
оформление проектной и 
технической документа-
ции; 
Умение использовать стан-
дарты систем ЕСКД, 
СПДС, справочную и нор-
мативно-техническую ли-
тературу для выполнения 
чертежей и оформления 
проектной и технической 
документации; 
Владение способностью 
использовать справочную и 
нормативно-техническую 
литературу при разработке 
чертежей, проектной и тех-
нической документации 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части Блока 1 
основной профессиональной образовательной программы по направлению под-
готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов (уровень бакалавриата). 

 

 

Пререквизиты Начертательная геометрия 

Кореквизиты Высшая математика 

Постреквизиты Детали машин, Основы автоматизиро-
ванного проектирования, Базовое шасси 
пожарных автомобилей и спасательной 
техники, Проектирование автотранс-
портных предприятий и станций техни-
ческого обслуживания, Конструкция, 
эксплуатация и дистанционное управле-
ние БЛА, Технология и организация 
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восстановления деталей и сборочных 
единиц при сервисном сопровождении 

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в  
интерактивной 

форме 

Всего  
часов 

Часов в  
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

3 

108 52 108 10 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем 

62,25 52 12,5 10 

3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

30 - 90  

4 

Зачет (контроль) 15,75 - 5,75  

 

 

Таблица 4.2 

Очная форма обучения 

 
№ 

тем 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов Форма контроля 
Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

Ко
нт

ро
ль

 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

-
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы  

Эк
за

ме
н 

За
че

т 

 Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

-
та

 
Ра

сч
ет

но
-

гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Изображения: виды, раз-
резы, сечения. 

24 18 2 16      6  

 в т.ч. в инт.форме 18 18 2 16        

2 Резьба. Резьбовые соеди-
нения 

14 8  8      6  

 в т.ч. в инт.форме 8 8  8        
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3 Чтение и выполнение ра-
бочих чертежей (эскизов) 
деталей 

6 4  4      2  

 в т.ч. в инт.форме 4 4  4        

4 Чтение и выполнение 
сборочных чертежей  

20 44  4    4 6 6  

 в т.ч. в инт.форме 10 4  4     6   
5 Схемы 6 4  4      2  
 в т.ч. в инт.форме 4 4  4        

6 Архитектурно-

строительные чертежи 

14 8  8      6  

 в т.ч. в инт.форме 8 8  8        
 КСР 6 4   4     2  
 Консультация 2      2     

 Зачет 12          12 

4      0,25    3,75 

 Итого по дисциплине 108 50 2 44 4  2,25 4 6 30 15,75 

 в т.ч. в инт.форме 52  2 44     6   

 
Таблица 4.3 

Заочная форма обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
тем 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Форма контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ь-
но

й 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
н 

За
че

т 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
а-

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Изображения: виды, разре-
зы, сечения. 

18 6 2 4      12  

 в т.ч. в инт.форме 6 6 2 4        

2 Резьба. Резьбовые соеди-
нения 

12         13  

3 Чтение и выполнение ра-
бочих чертежей (эскизов) 
деталей 

17 4  4      13  

 в т.ч. в инт.форме  4  4        

4 Чтение и выполнение сбо- 13         13  



 7 

рочных чертежей 
5 Схемы 13         13  
6 Архитектурно-

строительные чертежи 

13         13  

 Консультация 2      2     

 Зачет 
19   

  
 0,25   13 

5,7

5 
 Итого по дисциплине 108 10 2 8   2,25   90 5,75 

 в т.ч. в инт.форме  10 2 8        

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Изображения: виды, разрезы, сечения 

Виды: определение и назначение. Расположение основных видов. Допол-
нительные виды, местные виды, их расположение и обозначение. 

Разрезы: определение и назначение. Простые разрезы: горизонтальные, 
вертикальные, наклонные. Сложные разрезы: ступенчатые и ломаные. Распо-
ложение и обозначение разрезов. Местные разрезы. Соединение части вида и 
части разреза.  

Сечения: определение и назначение. Сечения вынесенные и наложенные. 
Обозначение и правила выполнения сечений. Штриховка в разрезах и сечениях. 

Выносные элементы. Условности и упрощения на машиностроительных 
чертежах. 

Чертежи видов, разрезов и сечений. Знаково-цифровая информация на 
чертежах (размеры, обозначения, надписи). Аксонометрические проекции дета-
лей.ГР Виды, ГР Сечения, ГР Простой разрез, ГР Сложный разрез. 

Тема 2. Резьба. Резьбовые соединения 

Основные сведения о резьбе: параметры резьбы; конструктивные и тех-
нологические элементы резьбы. Классификация резьб. Виды и типы резьб. 
Изображение и обозначение резьбы на чертежах (эскизах) деталей: наружная 
(на стержне); внутренняя (в отверстии); цилиндрическая; коническая. 

Резьбовые соединения. Условное изображение и обозначение резьбовых 
соединений. ГР Изображение наружной и внутренней резьбы, ГР Резьбовые со-
единения. 

Тема 3. Чтение и выполнение чертежей (эскизов) деталей 

Виды изделий и конструкторских документов на них в соответствии со 
стандартами ЕСКД. 

Основные правила выполнения и чтения рабочих чертежей деталей. Эс-
киз, его отличие от рабочего чертежа детали. Требования, предъявляемые к ра-
бочим чертежам и эскизам деталей. Обмер деталей и их элементов.  
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Конструктивные элементы детали. Условности и упрощения, применяе-
мые при выполнении рабочих чертежей (эскизов) деталей.  

Правила нанесения размеров элементов деталей и резьбы. Способы нане-
сения размеров деталей: цепной, координатный и комбинированный. 

Обозначение и нанесение шероховатостей поверхностей.  
Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления де-

талей. Технические требования.  
Способы соединения элементов конструкции. Разъемные и неразъемные 

соединения. Резьбовые соединения труб с применением фитингов. Особенности 
обозначения трубной резьбы. ГР Эскиз детали с резьбой 

Тема 4. Чтение и выполнение сборочных чертежей 

Общие сведения о чертеже общего вида. Сборочный чертеж, его назначе-
ние, содержание и место в производстве. Правила изображения сборочного 
чертежа. Упрощения на сборочных чертежах, допускаемые стандартами. Нане-
сение размеров на сборочных чертежах, номеров позиций и обозначение со-
ставных частей изделия. 

Расчет стандартных крепежных резьбовых деталей. Спецификация для 
крепежных соединений. Спецификация изделия, форма спецификации. Форма 
основной надписи для спецификации. Порядок ее заполнения. 

Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц (на примерах сбо-
рочных единиц пожарной техники). Порядок деталирования сборочного черте-
жа. Определение количества видов, разрезов, сечений и выбор формата. Услов-
ности на сборочном чертеже. Монтажные, установочные и другие размеры. РГР 
№8 Эскиз детали из пожарной техники, РГР Сборочный чертеж резьбовых со-
единений, ГР Чтение и деталирование по сборочному чертежу. 

 

Тема 5. Схемы 

 

Общие сведения о схемах. Классификация схем и их кодирование. Элек-
трическая схема, ее назначение и содержание. Гидравлическая схема, ее назна-
чение и содержание. Правила выполнения электрических схем. Условности и 
упрощения на схемах, допускаемые стандартами. Нанесение номеров позиций 
и обозначение составных частей изделия. 

Таблица-перечень элементов схемы, порядок ее заполнения. 
 

Тема 6. Архитектурно-строительные чертежи 

Основы архитектурно-строительного проектирования с учетом современ-
ной нормативной документации. Типовое проектирование. Виды строительных 
чертежей. Конструктивные элементы зданий. Особенности оформления строи-
тельных чертежей. Основные стандарты системы ЕСКД и СПДС, СНиП, при-
меняемые при выполнении строительных чертежей.  
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Координационные оси. Знаки отметок уровней. Нулевая отметка. Вынос-
ной элемент (узел). Нанесение размеров на архитектурно-строительных черте-
жах. 

Графические обозначения материалов в сечениях. Условные графические 
обозначения элементов оборудования зданий, систем автоматической противо-
пожарной защиты, инженерных и санитарно-технических сетей.  

Чертежи фасадов здания, планов этажей, перекрытий, лестничных клеток.  
ГР План здания, ГР Фасад здания. 
*Графические работы и занятия проводятся двумя преподавателями на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода. 
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 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст] : сборник тестов 
по разделу «Инженерная графика» / авт.-сост. Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох,. 
– Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2016. – 119 с. 

2. Мичурова, Н.Н. Машиностроительное черчение [Текст] : индивидуаль-
ные варианты графических заданий: учебно-методическое пособие: Часть 
1. / Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : УрИ ГПС МЧС России, 
2019. – 164 с. 

3. Мичурова, Н.Н. Машиностроительное черчение [Текст] : индивидуаль-
ные варианты графических заданий: учебное пособие: Часть 1. / Н.Н. Ми-
чурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2011. – 151 с. 

4. Мичурова, Н.Н. Машиностроительное черчение [Текст] : индивидуаль-
ные варианты графических заданий: учебное пособие: Часть 2. / Н.Н. Ми-
чурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2011. – 171с. 

5. Строительное черчение [Текст] : учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. Мичу-
рова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 
2015. – 91 с. 

6. Мичурова, Н.Н. Инженерная графика [Текст] : Сборочный чертеж резь-
бовых соединений./ Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : Ураль-
ский институт ГПС МЧС России, 2019. – 88 с. 

7. Инженерная графика [Текст] : методические рекомендации по организа-
ции самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов / сост. Н.Н. Мичурова, Н.С. Мичуров. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2022.. – 56 с.  

8. Инженерная графика [Текст]: методические рекомендации к контрольной  
работе для обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов / сост. Н.Н. 
Мичурова, Н.С. Мичуров. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2022.. – 66 с.  

9. Инженерная графика [Текст] : методические рекомендации для подготов-
ки к зачету по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов / сост. Н.Н. Мичурова, 
Н.С. Мичуров. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 
2022. – 8 с.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕ-
КУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Уровни формирования компетенций  
ОПК-1 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

Графические работы 1 уровня 

Тестовые опросы 

повышенный Графические работы 2,3 уровня 

Контрольная работа  
КСР 

Зачет 

 

 

ОПК-6 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

Графические работы 1 уровня 

Тестовые опросы 

повышенный Графические работы 2,3 уровня 

Контрольная работа  
КСР 

Зачет 

 

 

 

 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 

 контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

 
Форма  

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Тема 1. Изображения: виды, сечения, разрезы 
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Графическая ра-
бота 

Выполнить чертеж плоской детали, нанести размеры в соответствии с за-
данным масштабом изображения, используя методы автоматизированного 
проектирования. 
 

 

 

 

 

Опрос 1. Укажите, какой буквой обозначен вид спереди на чертеже. 

 
2. Определите и назовите, какие даны виды на чертеже. 

 
3. Укажите, какое сечение соответствует положению секущей плоскости А. 

 
4. Определите и назовите, какие виды и разрезы представлены на чертеже. 

 
5. Какие даны изображения? 

 
Графическая ра-

бота 

Выполнить комплексный чертеж модели, начертить третий вид, и аксоно-
метрическую проекцию нанести размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Резьба. Резьбовые соединения 

Опрос 1. Контур сечения витка в плоскости, проходящей через ось детали – 

это  
1) профиль резьбы;  
2) ход резьбы; 
3) шаг резьбы. 

2. Что означает запись М24х2LH? 

1) резьба метрическая, наружный диаметр 24 мм, ход 2 мм, 
левая резьба; 

2) резьба метрическая, наружный диаметр 24 мм, шаг 2 мм, 
резьба левая; 
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3) резьба метрическая, наружный диаметр 24 мм, шаг 2 мм, 
резьба правая. 

3. Укажите обозначение трапецеидальной резьбы? 

1)  S42х2,5; 
2) G1/2; 

3) Tr36х4LH. 

4. Какая резьба относится к ходовой резьбе?  
1) трубная цилиндрическая; 
2) упорная; 
3) метрическая. 

5. Совокупность неровностей, образующих рельеф поверхности – это 

1) шероховатость; 
2) уклон; 
3) допуск 

 

Графическая ра-
бота 

Выполнить эскиз детали, подобрать размеры метрической резьбы, проточ-
ки, нанести размеры, параметры шероховатости. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 
Форма  

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Опрос 1.1. Сколько косоугольных аксонометрических проекций предусматри-
вает ГОСТ 2.317-69? 

1) 3; 

2) 2; 

3) 4. 

 

1.2. Оси прямоугольной диметрической проекции расположены под уг-
лами: 

1) 7041/; 41025/; 900; 

2) 900; 1500; 1200; 

3) 1200; 1200; 1200. 

 

1.3. Каковы коэффициенты искажения по осям в прямоугольной изо-
метрии? 

1) КХ= 1; КY= 1;   KZ=1/2; 

2) КХ= 1/2; КY= 1/2;   KZ=1; 

3) КХ= 1; КY= 1;   KZ=1. 

 

1.4. Окружности, расположенные в плоскостях, параллельных плоско-
стям проекций, на аксонометрические плоскости в прямоугольной 
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изометрии проецируются в: 
1) овалы; 
2) окружности; 
3) эллипсы. 

 

1.5. В какой аксонометрической проекции большая ось эллипсов равна 
1,07, а малая – 0,33 диаметра окружности?  

1) в прямоугольной изометрии; 
2) в косоугольной фронтальной изометрии; 
3) в косоугольной фронтальная диметрии. 

 

Тема 1. Изображения: виды, сечения, разрезы 

Графическая  
работа 

Выполнить комплексный чертеж модели, по двум заданным видам, по-
строить третий и применить необходимые разрезы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая 

 работа 

Выполнить комплексный чертеж модели, по двум заданным видам по-
строить третий, применить сложный ступенчатый разрез и другие необ-
ходимые разрезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Чтение и выполнение чертежей (эскизов) деталей 

Расчетно-

графическая  
работа 

По данной аксонометрической проекции детали выполнить чертеж дета-
ли с резьбой, нанести размеры, параметры шероховатости. 

 

Тема 5. Чтение и выполнение сборочных чертежей 

Расчетно-

графическая  
работа 

1. Выполнить расчеты резьбовых соединений деталей балансира бол-
том, шпилькой, винтом в соответствии с вариантом задания на фор-
мате А4. 
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2.  Вычертить сборочный чертеж балансира, состоящего из деталей в М 
1:1 на формате А3.  

3. Выполнить спецификацию на формате А4.  
4. Оформить титульный лист формате А4 и пояснительную записку. 

 
Данные вариантов размеров соединяемых деталей и диаметров резьбы 

болта, винта и шпильки, мм 

Ва
ри

ан
ты

 

D
6

  
дл

я 
оп

ре
де

ле
-

ни
я 

d 

d1 d2 

1 11 10 8 

2 11 10 10 

3 13,2 10 8 

    

    
 

Графическая ра-
бота  

По сборочному чертежу выполнить эскиз детали, нанести размеры, обо-
значить шероховатость, материал 

Тема 6. Архитектурно-строительные чертежи 

Графическая ра-
бота 

1. Выполнить чертёж плана этажа двухэтажного жилого дома в масштабе 
1:100 по заданной схеме согласно вариантам задания с помощью систем 
автоматизированного проектирования. 
2. Нечетные варианты выполняют План 1 этажа, четные варианты − 
План 2 этажа. 
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Графическая  
работа 

Выполнить чертёж фасада двухэтажного жилого дома в масштабе M l:100 
в проекционной связи с чертежом плана с помощью систем автоматизи-
рованного проектирования. 
Нанести необходимые высотные размеры 

 

Критерии оценивания графических работ,  

контрольной работы и контроля самостоятельной работы  
Баллы Критерии оценивания 

25 • При оформлении формата чертежа по ГОСТ 2. 301-68 осуществ-
ляется проверка: 
Соблюдения размеров формата. Расположение полей по левому 
краю листа 20 мм и  5 мм с трех других сторон. Однообразие толщи-
ны и видимости линий рамки. Правильности расположения и запол-
нения основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

• Компоновки чертежа, т.е. рациональность размещения изображе-
ний на поле листа. 
• Соблюдения масштаба изображения по ГОСТ 2.302-68. 

• Правильности использования линий, их начертания и толщины по 
ГОСТ 2.303-68. 

Видимые – сплошные основные толщиной 1 мм. Невидимые – штри-
ховые толщиной 0,5 мм, длина штриха 5 мм, расстояние между ними 
2 мм. Осевые и центровые линии – штрихпунктирные толщиной 0,5 
мм, длина штрихов 15 мм, расстояние между ними 3мм; пересечение 
между собой только штрихами. 
• Выполнения надписей чертежным шрифтом типа Б по ГОСТ 
2.304-81 с наклоном 75о. 

Соблюдение размера букв и цифр шрифтов №3,5; 5; 7. Соблюдение 
угла наклона 750. Соблюдение расстояния между буквами и словами. 
Соблюдение конструкции букв и цифр. 
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25 • При нанесении размеров по ГОСТ 2.307-2011 осуществляется 
проверка: 

Выбора размерных баз, за которые принимаются торцы, основания 
детали, осевые линии. Применения условностей в нанесении разме-
ров – знаки диаметра, радиуса, квадрата, угла, плоской поверхности. 
Достаточности размеров. Изображения и расположения размерных и 

выносных линий: 
Расстояние от контура детали до ближайшей размерной линии – 

10мм, до следующих линий параллельных ей – 7мм. Существуют ли 
пересечения размерных и выносных линий. Размеры выступов вы-
носных линий за концы стрелок (штрихов) размерной линии (на 
1…5 мм). Длина и изображения размерных стрелок (штрихов). Оди-
наковость стрелок (штрихов) на всем чертеже. Расположения и вы-
соты размерных чисел: Нанесение отметок уровня на строительных 
чертежах. 
Шрифт размерных чисел на чертеже (шрифт №3,5; 5). Их располо-
жение над горизонтальной размерной линией, вертикальной и 
наклонной. Обозначение и правильность выполнения высотных раз-
меров на строительных чертежах. 

50 • Изображения и расположение видов на чертеже 

Расположения проекций (видов) в проекционной связи. Правильно-
сти построения проекций (видов) изображения. Рациональность вы-
бора количества изображений, правильности выполнения, располо-
жения и обозначения выбранных разрезов, сечений, выносных эле-
ментов на машиностроительных чертежах. 
Правильности выполнения плана, фасада, разреза строительных чер-
тежах. 
• Выполнения геометрических построений: 
Выполнения сопряжений. Точности деления окружности на равные 
части. Правильности построения лекальных кривых. 
• Построения аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011: 

Расположение осей аксонометрии, соблюдая углы наклона. Соответ-
ствие наглядного изображения комплексному чертежу. Нахождение 
точек сечений, линии, взятых с комплексного чертежа. 

• Обводка изображений: видимый контур - сплошная основная, 
штриховка сечений и разрезов – сплошной тонкой под углом 45о, 

место сечений и разрезов – утолщенная линия, осевые и центровые 
линии – штрихпунктирной линией 
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Таблица перевода баллов оценивания графической работы в шкалу оценок 

Конкурсный бал Оценка 

0-60 2 

61-75 3 

76-90 4 

91-100 5 

 

2. Промежуточная аттестация  
Форма  

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Зачет 

 

Вопросы для подготовки 

Билеты. Тестовые задания. 
Критерии оценки 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки  
к зачету 

Тема 1. Изображения: виды, разрезы, сечения 

1. Общие положения: форматы; масштабы; линии; шрифты; основные 
надписи; буквенные обозначения на чертежах; обозначения изделий и 
конструкторских документов. Компоновка чертежа. 

2. Виды: основные, местные, дополнительные. Обозначение и 
изображение на чертежах. 

3. Разрезы простые: горизонтальные, вертикальные (фронтальные и 
профильные), наклонные, местные. Обозначение и изображение на 
чертежах. 

4. Разрезы сложные: ступенчатые, ломаные. Обозначение и изображение 
на чертежах. 

5. Соединение части вида и части разреза. Обозначение и изображение 
на чертежах. 

6. Сечения: вынесенные, наложенные. Обозначение и изображение на 
чертежах. 

7. Выносные элементы. Обозначение и изображение на чертежах. 
8. Условности и упрощения. Обозначение и изображение на чертежах. 
9. Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ: размерные и 

выносные линии; размерные числа; условные знаки и надписи на 
чертежах; размеры одинаковых элементов; упрощенное нанесение 
размеров отверстий. Размеры: элементов, координирующие, 
габаритные. 

Тема 2. Резьба. Резьбовые соединения 

10. Определение и основные параметры резьбы: ось, профиль, наружный 
диаметр, внутренний диаметр, средний диаметр, шаг, ход, число захо-
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дов, направление винтовой линии. Конструктивные и технологические 
элементы резьбы: фаска, сбег, недорез, проточка.  

11. Изображение и обозначение резьбы на чертежах (эскизах) деталей: 
наружная (на стержне); внутренняя (в отверстии); в соединении. 

12. Классификация резьб в зависимости от профиля: метрическая; кониче-
ская дюймовая; трубная цилиндрическая; трубная коническая; трапе-
цеидальная; упорная; круглая; прямоугольная. 

Тема 3. Чтение и выполнение чертежей (эскизов)деталей 

13. Требования, предъявляемые к рабочим чертежам и эскизам деталей. 
14. Определение и конструктивные элементы детали.  

15. Правила нанесения размеров элементов деталей и резьбы.  
16. Способы нанесения размеров деталей: цепной, координатный и ком-

бинированный. 
17. Шероховатость поверхностей, правила обозначения на чертеже. 
18. Обозначение материалов деталей. 
19. Виды разъемных соединений, обозначение на чертежах.  
20. Упрощенное и условное изображение стандартных крепежных дета-

лей. 
21. Неразъемные соединения, обозначение на чертежах. 
Тема 4. Чтение и выполнение сборочных чертежей  
22. Определение и назначение чертежа общего вида и сборочного черте-

жа. 
23. Состав конструкторской документации сборочного узла. 
24. Сборочный чертеж: содержание, изображения, нанесение размеров и 

позиций деталей. Указания о способах соединения неразъемных со-
единений. 

25. Условности и упрощения, принятые на сборочных чертежах. 
26. Спецификация: назначение, форма, порядок заполнения.  

Деталирование сборочного чертежа. Последовательность деталирования.  
Тема 5. Схемы 

27.  Схема, определение, назначение. 
28. Виды и типы схем. Кодирование схем. 
29.  Схемы электрические, условные знаки. Правила выполнения и 

оформления. 
Тема 6. Архитектурно-строительные чертежи  
30. Строительные чертежи (определение и назначение). Виды строитель-

ных чертежей.  
31. Системы ЕСКД, СПДС и СНиП, применяющиеся при выполнении 

строительных чертежей. 
32. Строительный проект (определение и назначение). Виды проектов. 
33. Координационные оси, знаки отметок уровней. Нулевая отметка уров-

ня. 
34. Конструктивные элементы зданий (определение и назначение). 
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35. Особенности нанесения размеров на строительных чертежах по ГОСТ. 
36. Чертежи планов зданий. Определение. Виды планов. Обозначение 

плана здания.  
37. Чертежи фасадов зданий. Определение. Виды фасадов. Обозначение 

фасада здания.  
 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

 
№ Показатели для оценки устного ответа 

на экзамене (зачете) 
Показатели достижения 
планируемого уровня 

компетенций 

Коды 
компе-
тенций 

Шкала оце-
нивания 

1 - не раскрыто основное содержание 
учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонима-
ние большей, или наиболее важной 
части  
учебного материала;  
– допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании термино-
логии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов. 

обучающийся имеет 
существенные пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала по 
дисциплине; не спосо-
бен аргументированно 
и последовательно его 
излагать, допускает 
грубые ошибки в отве-
тах, неправильно отве-
чает на задаваемые ко-
миссией вопросы или 
затрудняется с ответом.  

ОПК-1 
ОПК-6 
 

 

не зачтено 

4 - полно раскрыто содержание матери-
ала;  
– материал изложен грамотно, в опре-
деленной логической последователь-
ности;  
– продемонстрировано системное и 
глубокое знание программного мате-
риала;  
– точно используется терминология;  
– показано умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретны-
ми примерами, применять их в новой 
ситуации;  
– продемонстрировано усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов,  
сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков;  
– ответ прозвучал самостоятельно, без 
наводящих вопросов;  
– продемонстрирована способность 
творчески применять знание теории к 
решению  
профессиональных задач;  
– продемонстрировано знание совре-

Обучающийся показы-
вает всесторонние и 
глубокие знания про-
граммного материала, 
знание основной и до-
полнительной литера-
туры; последовательно 
и четко отвечает на во-
просы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентирует-
ся в проблемных ситуа-
циях; демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа практиче-
ских ситуаций, делать 
правильные выводы, 
проявляет творческие 
способности в понима-
нии, изложении и ис-
пользовании программ-
ного материала; под-
тверждает полное осво-

ОПК-1 
ОПК-6 
 

 

зачтено 
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менной учебной и научной литерату-
ры;  

– допущены одна – две неточности.  

ение компетенций, 
предусмотренных про-
граммой  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова Е.И. Инженер-
ная графика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2021. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168928 

2. Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., Немолотов С. О. Начертательная геометрия. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2021. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168411 

 

8.2. Дополнительная литература 

3. Георгиевский О.В. Справочное пособие по строительному черчению 

[Текст] / О.В. Георгиевский. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 96 с. 
4. Каминский, В.П. Строительное черчение [Текст] : учеб. для вузов/ В.П. 

Каминский, О.В. Георгиевский, Б.В. Будасов – М. : Архитектура-С, 2004. 
– 456 с.  

5. Сорокин, Н.П. Инженерная графика [Текст] : учебник/ Н.П. Сорокин, Е.Д. 

Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. – Спб. : Изд-во «Лань», 2009. 
– 400 с. 

6. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение [Текст] : учеб. для 
вузов / А.А. Чекмарев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 472 с. 

7. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст]  
/ А.А. Чекмарев, В.В. Осипов.– М.: Высш.шк., 2004. – 493 с. 
 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http:// www. Iprbookshoop.ru/ 57085. html. – ЭБС «IPRbooks» 

2.  https: //e./lanbook. com/book/74681 

3. https: //e./lanbook. com/book/3735 

4. http:// 10.97.170.7  – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

5. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 

 

 

 

 

http://79.172.63.200/www/index.php
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Операционная система Windows. 
2. Офисный пакет Microsoft Office. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными средствами обучения дисциплины «Инженерная графика» 

являются учебники, учебно-методические пособия, методические указания, 

графические задания, натурные образцы, нормативные документы.  

При подготовке к практическому занятию необходимо прочитать и усво-
ить материал соответствующей лекции, используя для этого конспект, а также 
основную и дополнительную учебную литературу. 

С литературой следует работать по схеме: конспект лекции – учебник – 

учебное пособие. Работа с текстом лекции поможет сориентироваться в учеб-
ном материале и соотнести его с текстом учебника, дополняя конспект различ-
ными фактическими данными. Работа с учебным пособием позволит провести 
систематизацию полученной информации по учебным вопросам и позволит бо-
лее полно подготовиться к практическим занятиям. 

При подготовке реферативных сообщений, докладов и рефератов необхо-
димо выделить главную мысль, продумать способ изложения, подобрать при-
меры, сформулировать свои выводы. Если при этом возникают затруднения, то 
необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированные учебные аудитории для проведения практических 
занятий. 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях (чрезвычай-
ные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение воен-
ного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с Положе-
ниями института. При необходимости, на основании локальных нормативных 
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актов института, используются учебные и тематические планы по образова-
тельным программам сокращенного обучения на особый период времени.  

 



1 

 
 

 
 



2 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технологии кон-
струкционных материалов» является: познание особенностей разработки и 
создания материалов различного класса с заранее заданными свойствами 
для специальных условий эксплуатации и формирование информационной 
основы для эффективного осуществления профессиональной деятельности 

в области использования пожарной и аварийно-спасательной техники. 

Для достижения данных целей предусматривается решение следую-
щих основных задач: 

1. Сформировать системное представление: 
 о физико-химических, технологических и эксплуатационных свой-

ствах металлических и неметаллических конструкционных материалов 
машиностроения;  

 о взаимосвязи свойств металлических и неметаллических конст-
рукционных материалов с их химическим составом и структурой;  

 об арсенале современных конструкционных и инструментальных 
материалов машиностроения, принципах их классификации и маркировки;  

 об основных методах получения конструкционных материалов;  
 о способах получения заготовок, рациональных с точки зрения 

формы, назначения и условий эксплуатации конечного изделия. 
Сформировать готовность будущего бакалавра к самостоятельному реше-
нию профессиональных задач, успешному применению материаловедче-
ских знаний и умений, а также личностных качеств (профессиональных 
компетенций) в практике инженерно-профилактической деятельности в 
области использования пожарной, аварийно-спасательной техники. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Таблица 2 

Результат освоения 
образовательной  

программы 

Содержание  
компетенции  

Уровень  
сформиро-
ванности 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-2.1 – способность 
использовать науч-
ные знания и мето-
дологию для реше-
ния профессиональ-
ных задач, в том 
числе с применением 
современных ин-
формационных тех-
нологий. 

ОПК-1 – способ-
ность применять 
естественнонауч-
ные и общеинже-
нерные знания, 
методы математи-
ческого и модели-
рования в профес-
сиональной дея-
тельности челове-
ка. 

Базовый Знать: 
 сущность, технологию 

и особенности совре-
менных методов обра-
ботки конструкцион-
ных материалов для из-
готовления деталей за-
данной формы и каче-
ства; 

 современные способы 
получения изделий с 
заданным уровнем экс-
плуатационных 
свойств; 

 теорию, методики и 
основные законы в об-
ласти общеинженер-
ных наук. 

Уметь: 
 использовать в практи-

ческой деятельности 
новых знаний и уме-
ний; 

 выделять конкретное 
физическое содержа-
ние в прикладных за-
дачах будущей дея-
тельности. 

Владеть: 
 навыками разработки 

типовых процессов 
термической, химико-

термической обработки 
и поверхностного уп-
рочнения; 

 основными принципа-
ми выбора оборудова-
ния, инструментов для 
эксплуатации пожар-
ной, аварийно-

спасательной техники 
и оборудования. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению подго-
товки Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень – бакалавриат) профиль – Пожарная и аварийно-спасательная 
техника. 

Таблица 3 

Пререквизиты Математика,Физика, Химия, Экология, Про-
ектная деятельность, Триботехника,  Метроло-
гия, сертификация и стандартизация, Теория 
механизмов и машин. Сопротивление материа-
лов 

Кореквизиты Гидравлика и гидро-пневмопривод, Детали 
машин, Эксплуатационные материалы транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и обо-
рудования, Технология машиностроения, 
Транспортная безопасность, Основы патент-
ных исследований, Базовое шасси пожарных 
автомобилей. 

Постреквизиты Базовое шасси пожарных автомобилей, Гид-
равлические и пневматические системы транс-
портно-технологических машин и оборудова-
ния, Устройство, монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт газобаллонного оборудова-
ния автомобилей, Эксплуатация пожарно-

технического вооружения, Специальная и ава-
рийно-спасательная техника, Техническая экс-
плуатация пожарных автомобилей, Проекти-
рование автотранспортных предприятий и 
станций тех обслуживания, Управление служ-
бами технического обеспечения в повседнев-
ной деятельности, Двигатели внутреннего сго-
рания, Силовые агрегаты транспортных и 
транспортно-технологических машин и обору-
дования, 
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4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

Всего ча-
сов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

4 

144 30 144 8 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем 

76,6 30 20 8 

3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

27,75 - 124 - 

 

 

Очная форма обучения 

    Таблица 4.2   

№ 

те
м 

п/
п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во ауд. часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

К
С

Р 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ь 

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 семестр 

Раздел 1. Материаловедение 

1 Строение и свойства ма-
териалов 

4 2 4  2         4 

в т.ч. часов в  инт. форме  2   2          

2 Особенности формирова-
ния структуры литых и 
деформированных метал-
лов и сплавов 

16 10 2 4 6         9,75 

в т.ч. часов в  инт. форме  10  4 6          

3 Термическая обработка 
металлов и сплавов 

10 6 4 2 4         8 

в т.ч. часов в  инт. форме  6  2 4          
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4 Материалы в машино- и 
приборостроении 

10 6 2 2 4         6 

в т.ч. часов в  инт. Форме 

 
 

4   4          

Контроль 

 КСР      2         

 Консультация        2       

 Зачет        0,25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итого за семестр 72 72 18 6 16 2  2,25      27,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  22  6 16          

4 семестр 

Раздел 2. Технология конструкционных материалов 

5 Основы получения мате-
риалов 

10 6 4  4         5 

в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

6 Производство деталей и 
заготовок 

10 6 4 2 4         5 

в т.ч. часов в  инт. форме  6  2 4          

7 Механическая обработка 
заготовок и деталей ма-
шин 

7,75 4 4 2 4         5 

в т.ч. часов в  инт. форме  6  2 4          

Контроль 

 КРП      2     24,65    

 Консультация       2        

 Экзамен 2,25      0,35        

 Итого за семестр 72 72 12 4 12 2 2,35    24,65   15 

 в т.ч. часов в  инт. форме  16  4 12          

 Итого по дисциплине 144 144 30 10 28 2 2,25 2,25   24,65   42,75 

 в т.ч. часов в  инт. форме  38  10 28          

 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Форма контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
)  

за
ня

ти
я 

К
С

Р 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

Ре
фе

ра
т 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Раздел 1. Материаловедение 

1 Строение и свойства материа-
лов 

12  2           10 
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в т.ч. часов в инт. форме               

2 Особенности формирования 
структуры литых и деформиро-
ванных металлов и сплавов 

20             20 

в т.ч. часов в инт. форме               

3 Термическая обработка метал-
лов и сплавов 

25             25 

в т.ч. часов в инт. форме               

4 Материалы в машино- и прибо-
ростроении 

28 4  2 2         24 

в т.ч. часов в инт. форме  4  2 2          

Раздел 2. Технология материалов 

5 Основы получения материалов 29 4 2  2         25 
в т.ч. часов в инт. форме     2          

6 Производство деталей и загото-
вок 

12 2   2         10 

в т.ч. часов в инт. форме     2          

7 Механическая обработка заго-
товок и деталей машин 

10             10 

 в т.ч. часов в инт. форме               

Контроль 

 

КРП 5,65          5,65    

Консультация 2      2        

Экзамен 0,35      0,35        

 Итого по дисциплине 144 144 4 2 6  2,35    5,65   124 
в т.ч. часов в инт. Форме  8  2 6          
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Строение и свойства материалов 

Основные сведения о кристаллических и аморфных телах. Понятие о 
структуре тел. Понятие кристаллической решетки. Анизотропия кристал-
лов. Типы кристаллов и их характеристика. Полиморфизм. Понятие спла-
ва. Фазовый состав сплавов. Влияние дефектов кристаллического строения 
на свойства сплавов. Жидкие кристаллы. Структура полимеров, стекла, ке-
рамики. *Классификация и технологические свойства пластмасс. 

 

ТЕМА 2. Особенности формирования структуры литых и де-
формированных металлов и сплавов 

Понятие о процессе кристаллизации металлов и сплавов. Самопроиз-
вольная кристаллизация. Несамопроизвольная кристаллизация. Форма 
кристаллов и строение слитков. Понятие о диаграммах состояния. Диа-
грамма состояния железоуглеродистых сплавов. Компоненты и фазы в 
сплавах железа с углеродом. Превращения в сплавах системы железо–
цементит. Влияние легирующих элементов на неравновесную структуру 
сталей. 

Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Механизмы пла-
стической деформации. Пластическая деформация поликристаллических 
металлов. Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически 
деформированных металлов. Понятие возврата и рекристаллизации. 

 

ТЕМА 3. Термическая обработка сталей и сплавов 

Определение и классификация термической обработки. Превращения 
в сталях и чугунах при нагреве и охлаждении. Основные виды термиче-
ской обработки стали. Определение температуры нагрева в зависимости от 
вида термической обработки стали. Оборудование, используемое для тер-
мической обработки. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. 
Диффузионное насыщение стали углеродом и азотом: способы, материалы, 
применение. *Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметалла-
ми: способы, материалы, применение. 

 

ТЕМА 4. Материалы в машино- и приборостроении 

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 
Понятие конструкционной прочности материалов. Стали, обеспечивающие 

жесткость, статическую и циклическую прочность. Классификация конст-
рукционных сталей. Применение углеродистых сталей. Правила маркиров-
ки легированных сталей. Жаропрочные материалы: легированные стали, 
сплавы на основе алюминия, сплавы на основе никеля, неметаллические 
__________________________ 

*
 Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 
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материалы высокой жаропрочности. Понятие об износостойких материа-
лах. Антифрикционные материалы: металлические, неметаллические. 
Фрикционные материалы. Материалы с малой плотностью: сплавы алю-
миния, пластмассы.  
*Материалы с особыми электрофизическими свойствами: проводники, по-
лупроводники, диэлектрики. Материалы для инструмента: режущего, из-
мерительного, обработки давлением. 

 

ТЕМА 5. Основы получения материалов 

Структура металлургического производства и его продукция. Мате-
риалы, применяемые для производства металлов и сплавов. Материалы, 
применяемые в доменном производстве, и их подготовка к плавке. Вы-
плавка чугуна. Производство стали: сущность процесса, схема производст-
ва, агрегаты для выплавки, способы разливки готовой стали, способы по-
вышения качества стали. Производство цветных металлов: производство 
меди, производство алюминия, производство магния, производство титана. 
*Основы порошковой металлургии. 

 

ТЕМА 6. Производство деталей и заготовок 

Сущность литейного производства. Литейная песчано-глинистая 
форма: элементы, основные свойства. Специальные способы литья (в обо-
лочковые формы, по выплавляемым моделям, в кокили, под давлением, 
центробежное литье, электрошлаковое литье). Техника безопасности и ох-
рана окружающей среды в литейном производстве. Обработка металлов 
давлением: классификация, особенности производства изделий (прокатан-
ных и прессованных профилей, волочение машиностроительных профи-
лей, изготовление поковок). Сварочное производство: сущность процесса, 
классы сварки, особенности сварки различных металлов. Пайка металлов и 
сплавов: сущность процесса, материалы для пайки, способы пайки. Метал-
лизация и газотермическое напыление. Изготовление деталей из металли-
ческих композиционных материалов: способы получения и технологиче-
ские свойства порошков, изготовление изделий. Способы формообразова-
ния изделий из пластмасс. Состав и свойства резиновых технических мате-
риалов. Способы изготовления резиновых технических изделий. *Техника 
безопасности и охрана окружающей среды в литейном производстве, об-
работке металлов давлением, сварке, пайке, при изготовлении деталей из 
композиционных материалов, резин, пластмасс. 

 

ТЕМА 7. Механическая обработка заготовок деталей машин 

Физико-механические основы обработки конструкционных материа-
лов резанием (геометрические параметры режущего инструмента, физиче-
ская сущность процесса резания, теплота и температура в зоне резания ме-
талла). Классификация металлорежущих станков. Техника безопасности и 
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охрана окружающей среды при обработке заготовок на металлорежущих 
станках. Обработка заготовок на станках токарной группы. Обработка за-
готовок на станках сверлильно-расточной группы. Обработка заготовок на 
станках строгально-протяжной группы. Обработка заготовок на станках 
фрезерной группы. Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках. 
Обработка заготовок на шлифовальных станках. Методы отделочной обра-
ботки поверхностей (резцами, шлифовальными кругами, полирование, 
притирка, абразивно-жидкостная отделка). Электрофизические и электро-
химические способы размерной обработки: электроэрозионная, электро-
химическая, анодно-химическая, химическая, ультразвуковая, лучевая, 
плазменная. *Техника безопасности и охрана окружающей среды при раз-
мерной обработке материалов. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Полный комплект оценочных материалов находится в комплексе ме-
тодических материалов и оценочных средств дисциплины. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту, экзамену 

 

Тема 1. Строение и свойства материалов. 

1 Особенности строения твердых и аморфных тел. 
2 Основные типы кристаллического строения металлов (сингонии). 

    3   Влияние типа связи на структуру и свойства сплавов. 
    4   Фазовый состав сплавов. Понятие твёрдого раствора. Типы твёрдых 

растворов. 
5 Основные дефекты кристаллов. 
6 Диффузия в металлах и сплавах. 
7 Структура полимеров, стекла, керамики. 

     

Тема 2. Особенности формирования структуры литых и 
деформированных металлов и сплавов. 

 8  Понятие кристаллизации металлов и сплавов. Самопроизвольная и 
несампроизвольная кристаллизация. 

    9  Форма кристаллов и строение слитков. 

10  Понятие о диаграммах состояния двойных сплавов. Методы по-
строения диаграмм состояния. 

11 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
12 Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. 
13 Превращение в сплавах системы железо-цементит. 
14 Кристаллизация сталей. 
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15 Превращения сталей в твердом состоянии. 
16 Превращения чугунов. 
17 Влияние легирующих элементов на равновесную структуру сталей. 

Понятие пластической деформации. 
18 Механизмы пластической деформации. 
19 Пластическая деформация поликристаллических металлов. 
20 Деформирование двухфазных сплавов. 
21 Свойства пластически деформированных металлов. 
22 Возврат и рекристаллизация. 
23 Превращение перлита в аустенит при нагреве сталей 

24 Превращение аустенита в перлит при охлаждении стали. 
25 Превращение аустенита в мартенсит при быстром охлаждении ста-

лей 

26 Превращение мартенсита в перлит при нагреве закалённой стали. 
27 Диаграмма устойчивости переохлаждённого аустенита. Особенно-

сти построения и возможные виды в зависимости от концентрации 
углерода в сталях. 

 

Тема 3. Термическая обработка сталей и сплавов 

28 Термическая обработка стали. Отжиг. Виды отжигов I рода. Назна-
чение. 

29 Термическая обработка стали. Закалка. 
30 Термическая обработка стали. Отжиг. Виды отжига II рода. Назначе-

ние. 
31 Термическая обработка стали. Нормализация. Назначение. 
32 Термическая обработка стали. Отпуск закалённой стали. Виды и на-

значение. 
 

Тема 4. Материалы в машино- и приборостроении 

33 Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 
34 Понятие конструкционной прочности материалов. 

35 Классификация конструкционных материалов. 

36 Классификация конструкционных сталей. 

37 Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. 
38 Углеродистые стали. Правила записи. Применение. 
39 Легированные стали. Правила записи. Применение. 
40 Основные группы жаропрочных материалов. 

41 Износостойкие материалы. Виды. Применение. 
42 Антифрикционные материалы. Виды. Применение. 
43 Материалы с малой плотностью. Виды. Применение. 
44 Материалы с особыми электрофизическими свойствами. Виды. При-

менение. 
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45 Материалы для режущих и измерительных инструментов. Виды. 
Применение. 

46 Стали для инструментов обработки давлением. Виды. Применение. 
47 Основы рационального выбора материалов в машиностроении. 

 

ТЕМА 5. Основы получения материалов 

48 Структура металлургического производства и его продукция. 
49 Материалы для производства металлов и сплавов. 
50 Материалы, применяемые в доменном производстве и их подготовка 

к плавке. 
51 Выплавка чугуна. 
52 Производство стали. Сущность процесса. 
53 Производство стали в мартеновских печах. 
54 Производство стали в кислородном конвертере. 
55 Производство стали в электропечах. 
56 Производство стали из металлизованных окатышей. Способы повы-

шения качества стали. 
57 Способы разливки стали. 
58 Производство меди и медных сплавов. 
59 Производство алюминия и алюминиевых сплавов. 
60 Производство титана и титановых сплавов. 
61 Основные сведения о порошковой металлургии. 
 

Тема 6. Производство деталей и заготовок  

62 Сущность литейного производства. 
63 Литейная песчано-глинистая форма: элементы, основные свойства. 
64 Способы изготовления литейных форм. 
65 Классификация процессов обработки металлов давлением. 
66 Виды машиностроительных профилей. 
67 Особенности производства прокатанных профилей. 
68 Производство прессованных, гнутых профилей. 
69 Волочение машиностроительных профилей. 
70 Схемы изготовления поковок машиностроительных профилей. 
71 Виды штамповок. 
72 Физические основы получения сварного соединения. 
73 Дуговая сварка плавлением. Сущность процесса. 
74 Классы сварки. 
75 Технологические особенности сварки различных металлов. 
76 Пайка металлов и сплавов. Сущность процесса. Материалы для пай-

ки. Способы пайки. 
77 Нанесение жаропрочных и износостойких покрытий. 
78 Изготовление деталей из металлических композиционных материа-

лов. 
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79 Изготовление деталей из пластмасс. 
80 Изготовление деталей из резиновых технических материалов. 
81 Металлизация и газотермическое напыление. 
82 Техника безопасности и охрана окружающей среды при изготовле-

нии деталей различными технологиями. 
 

Тема 7. Механическая обработка заготовок деталей машин 

83 Основные сведения о процессе обработки металлов резанием. 
84 Классификация режущих станков по назначению. Способы резания и 

применяемый инструмент. 
85 Электрофизические способы обработки поверхности материалов. 
86 Электрохимические способы обработки материалов. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций  
 

ОПК-1 

Уровни Оценочные средства 

базовый Решение задач. 
Лабораторные работы. 
Презентации. 
Контроль самостоятельной работы 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 

контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 1.Строение и свойства материалов. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 2. Особенности формирования структу-
ры литых и деформированных металлов и 
сплавов. 



15 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 3.Термическая обработка сталей. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 4. Материалы в машино- и приборо-
строении.. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 5.Основы получения материалов. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 6.Производство деталей и заготовок. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
КСР. 
Реферат. 

Тема 7. Механическая обработка заготовок 
деталей машин. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

- Тренинги   Анализ дефектов кристаллического строе-
ния на свойства сплавов. 

Отлично (оценка «5») – полное и правильное 
выполнение задания (упражнения) с поясне-
нием проводимых действий и кристаллогра-
фических параметров.  
Хорошо (оценка «4») – полное и правильное 
выполнение задания (упражнения) с непол-
ным или ошибочным пояснением проводи-
мых действий и кристаллографических пара-
метров. Допущены несущественные ошибки в 
использовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – в целом 
правильное выполнение задания (упражне-
ния) при отсутствии пояснения проводимых 
действий и кристаллографических парамет-
ров. Допущены ошибки в использовании 
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Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов 
оценочных средств 

терминологии.  
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение за-
дания (упражнения) с грубым нарушением 
алгоритма действий. 

- Презентации   Новые технические решения и технологии, 
используемые при создании металлов и 
неметаллов. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие 
темы на фоне качественно выполненной пре-
зентации и ответы на возникающие вопросы.  
Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие те-
мы, при наличии незначительных замечаний 
к выполнению презентации. Допущены не-
существенные ошибки при ответах на вопро-
сы и в использовании терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – неполное 
раскрытие темы, при наличии замечаний к 
выполнению презентации. Допущены ошибки 
при ответах на вопросы и в использовании 
терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невы-
полнение или неправильное выполнение за-
дания, тема не раскрыта, имеются замечания 
по оформлению презентации и ответам на 
вопросы. 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет  Вопросы для подготовки.  

Примерный вариант билета. Критерии оценки.  
Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по  темам.  
Критерии оценки . 

-Экзамен Вопросы для подготовки  
Примерный вариант билета. Критерии оценки. 

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные 

Примерный вариант теста по  темам.  
Критерии оценки. 
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Примерный билет зачета 

ФГБОУ ВО 

Уральский ин-
ститут ГПС 
МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина Материаловедение 
и технология конструкционных-

материалов 

Утверждаю 

Начальник кафедры 
 

«   » _______ 20    г. 

1. Понятие о структуре тела. Понятие кристаллической решетки. 
2. Общие требования, применяемые к конструкционным материалам. 

 

Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками. 

«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 

Примерный вариант тестового задания 

В заданиях с 1 по 9 выберите номера правильных ответов и про-
ставьте их в бланке ответов, в задании 10,17,14 дать определение, в 
12,13,15,16 заданиях дайте свой вариант ответа, в задании 11 определите 
последовательность. 

 

1. Что показывает микроструктура? 

а) взаимное расположение частиц; 
б) взаимное расположение фаз их форму и размеры; 
в) химический состав сплава. 
 

2. Что характеризует химические соединения? 

а) постоянная температура плавления; 
б) переменный химический состав; 
в) сохранение решётки образующих элементов 

 

3. Твердые растворы замещения образуются путем: 
а) замены атомов растворителя атомами растворенного компонента; 
б) замены атомов растворенного компонента атомами растворителя; 
в) замены атомов твердого вещества атомами растворителя 
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4. Что показывают диаграммы состояния, или диаграммы фазового  
равновесия? 

а) фазовый состав сплава в зависимости от температуры и концентрации; 
б) фазовый состав сплава в зависимости от скорости и температуры; 
в) фазовый состав сплава в зависимости от концентрации 

 

5. В диаграммах состояния точка солидус – это? 

а) точка, отвечающая началу кристаллизации; 
б) точка, отвечающая концу кристаллизации; 
в) точка, отвечающая за промежуточную кристаллизацию 

 

6. Штампуемость углеродистых сталей ухудшается при: 
а) повышении предела текучести; 
б) понижении предела текучести; 
в) повышении предела выносливости 

 

7. С каким содержанием углерода сплавы железа называют чугунами? 

а) сплавы железа, содержащие больше 4% углерода; 
б) сплавы железа, содержащие больше 2% углерода; 
в) сплавы железа, содержащие больше 6% углерода; 
8. Какой бывает деформация металлов? 

а) упругая и пластическая; 
б) пластическая и вязкая; 
в) упругая и прочная 

 

9. Металлы с какой кристаллической решеткой упрочняются силь-

нее? 

а) ГПУ 

б) ОЦК 

в) ГЦК 

 

10. Дать определение понятию: 
Материаловедение – это _________________________________________ 

11. Подберите к каждому виду связи его представителя 

1) ионная       а)Fe (переходный) 
2) ковалентная      б)алмаз 

3) металлическая      в)NaCl 

 

12. Перечислите виды дефектов при их классификации по размеру:  
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13. Какие типы кристаллических решеток Вам известны? 

 

14. Дать определение понятию: 
Металлическим сплавом называется ________________________________ 

15. Приведите примеры твердых растворов с неограниченной раство-
римостью. 
 

16. На какие группы делятся углеродистые стали по составу в зависи-
мости от содержания углерода?  
 

17. Дать определение понятию: 
Деформацией называется __________________________________________ 

 

Критерии оценивания зачета, проводимого в тестовой форме 

«Зачтено» – правильно выполнено тестовых вопросов в диапазоне от 
75% до 100 % тестового задания.  

«Не зачтено» – правильно выполнено менее 74 % тестового задания. 
 

Примерный билет экзамена 

ФГБОУ ВО 

Уральский ин-
ститут ГПС 
МЧС России 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ 1 

 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина Материаловедение 
и технология конструкционных-

материалов 

Утверждаю 

Начальник кафедры 
 
 

 «   » _______ 20    г. 

3. Устройство доменной печи. Основные температурные зоны при 
плавке чугуна. 

4. Основные типы кристаллического строения металлов (сингонии). 
5. Рассчитайте концентрацию сплава 598,8 кг железа с 1,2 кг углерода. 

Предложите режим упрочняющей термической обработки. 
Расшифруйте марки металлических материалов: АСт3кп, 5ХНМ, 
СЧ15-2, ЛА77-2. Укажите область их применения. 

 

Критерии оценивания экзамена по билетам (устный ответ) 
«Отлично» – если обучающийся великолепно знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его по поставленным 
вопросам, не допускает неточностей в ответе на каждый вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками. 

«Хорошо» – если обучающийся дает полное раскрытие вопросов би-
лета, при наличии незначительных замечаний. Допущены несущественные 
ошибки при ответах на вопросы и в использовании терминологии.  
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«Удовлетворительно» – если обучающийся дает неполное раскры-
тие вопросов билета, при наличии незначительных замечаний. Допущены 
существенные ошибки при ответах на вопросы и в использовании терми-
нологии.  

«Неудовлетворительно» – если обучающийся не дает раскрытие 
вопросов билета, при наличии значительных замечаний по существу во-
просов. Допущены грубейшие ошибки при ответах на задаваемые вопросы 
и незнание терминологии.  

 

Примерный вариант тестового задания 

В заданиях с 1 по 12 выберите номера правильных ответов и проставьте их 
в бланке ответов, в задании 13 дополните утверждение, в заданиях 14, 15 
установите соответствие. 
1. Основной продукцией производства черной металлургии является: 

а) стальные слитки;                       б) лигатуры; 

в) слитки цветных металлов;        г) передельный чугун. 

2. Какой процесс основан на получении тепла для выплавки в дуго-
вых, индукционных и других электропечах? 

 

а) пирометаллургический;            б) гидрометаллургический;    

в) электрометаллургический;        г) химикометаллургический. 

3. Двухступенчатая схема включает: 
а) доменную выплавку чугуна и его передел в сталь; 

б) выплавку стали и процесс ее разливки; 

в) производство цветных металлов и процесс их рафинирования. 

4. Какая концентрация углерода в чугуне? 

а) более 2,14 %;          б) менее 2, 14%;      в) 2,14%;        г) 1,5 %. 

5. Основным процессом при доменном производстве является: 
а) восстановление окислов железа;                   

б) частичное восстановление марганца;             

в) образование шлака. 

6. Для передела в сталь в конвертерах или мартеновских печах ис-
пользуют: 
а) передельный чугун;                             б) литейный чугун. 

7. При каком способе производства стали источником тепла является 
электрическая дуга: 
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а) кислородно-конвертерный;         б) мартеновский;          в) в электропе-

чах. 

8. Назовите вид разливки стали, при котором одновременно заполня-
ется несколько изложниц: 

а) разливка в изложницы сверху; в) непрерывная разливка. 

б) сифонная разливка 

9. Изложницы – это: 

а) сталеразливочные ковши: 

б) чугунные формы для получения стальных слитков; 

в) рычажный механизм. 

10. Процесс восстановления металлов из соединений другими метал-
лами это: 
а) электролиз; 

б) металлотермия; 

в) пирометаллургический процесс; 

г) гидрометаллургический процесс. 

11. При окусковании используют: 

а) агломерацию;       б) гравитацию;      в) дробление руд;        г) окатыва-

ние; 

д) сортировку руд. 

12. Производство алюминия включает следующие процессы: 

а) получение глинозема из бокситов; 

б) плавка на штейн; 

в) огневое рафинирование; 

г) электролиз расплавленного глинозема. 

13. Флюсы –  это _________, которые загружают в плавильную печь 

для образования ______________ с пустой породой, золой, концентра-

том. 

14. Соотнесите этапы процесса выплавки стали с их содержанием: 

1) первый этап;        а) раскисление стали; 
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2) второй этап;         б) расплавление шихты и нагрев ванны жидкого ме-

талла; 

3) третий этап;         в) кипение металлической ванны. 

15. Соотнесите вид выплавляемой стали со степенью ее раскисления: 

1) кипящая;                                а) частично раскисляется в печи, имеет             

2) полуспокойная;                         промежуточную раскисленность; 

3) спокойная.                             б) полностью раскисляется в печи; 

                                                    в) раскисляется в печи не полностью. 

Критерии оценивания экзамена, проводимого в тестовой форме 

 

Процент правильных от-
ветов 

Оценка 

Менее 60 «2» 

61 – 75 «3» 

76 – 90 «4» 

91 – 100 «5» 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении 
этапа формирования компетенций) являются объем, системность, осмыс-
ленность, прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов» приведены в таблице.  

 

№
  

Показатели для 
оценки ответа на за-
чете  

Показатели достиже-
ния планируемого 
уровня компетенций  

Коды 
компе
петен-
тен-
ций  

Шкала 
оценивания  

1  не раскрыто основ-
ное содержание учеб-
ного материала дисци-
плины; 

обучающийся частич-
но владеет основными 
понятиями и слабо ори-
ентируется в норматив-

ОПК-1 

 

Оценка  
«Не зачте-

но» 
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 ных документах. 
обучающийся показы-
вает плохие результаты 
саморазвития; 
обучающийся не знает 
основные закономерно-
сти строения кристал-
лической решетки. 

обучающийся имеет 
частичное представле-
ние о кристаллических 
и аморфных телах, 

классификации терми-
ческой обработки , про-
изводстве деталей и за-
готовок, а также о ме-
тодах механической об-
работки заготовок дета-
лей машин. 

 

2  раскрыто основное 
содержание учебного 
материала; 
допущены один – два 
недочета при освеще-
нии основного содер-
жания ответа, исправ-
ленные по замечанию 
преподавателя;  
продемонстрировано 
умение самостоятель-
но работать с норма-
тивными документами, 
способность их анали-
зировать и правильно 
применять для приня-
тия решения. 
 

обучающийся уверен-
но владеет основными 
понятиями и терминами 
в области материалове-
дения. 

обучающийся показы-
вает хорошие результа-
ты саморазвития; 
обучающийся знает 
основные закономерно-
сти при кристаллиза-
ции, термической и ме-
ханической обработке  
материалов. 

обучающийся знает 
сущность литейного 
производства, способы 
и методы механической 
обработки материалов. 

 

ОПК-1 

 

Оценка  
«Зачтено» 
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№
  

Показатели для 
оценки ответа на эк-
замене  

Показатели достиже-
ния планируемого 
уровня компетенций  

Коды 
компе
петен-
тен-
ций  

Шкала 
оценивания  

1  не раскрыто основ-
ное содержание учеб-
ного материала дисци-
плины; 
 

обучающийся частич-
но владеет основными 
понятиями и слабо ори-
ентируется в норматив-
ных документах. 
обучающийся показы-
вает плохие результаты 
саморазвития; 
обучающийся не знает 
основные закономерно-
сти строения кристал-
лической решетки. 

обучающийся имеет 
частичное представле-
ние о кристаллических 
и аморфных телах, 

классификации терми-
ческой обработки , про-
изводстве деталей и за-
готовок, а также о ме-
тодах механической об-
работки заготовок дета-
лей машин. 

ОПК-1 

 

Оценка 2 

«Неудовле-
творитель-

но» 

 

 раскрыто основное 
содержание учебного 
материала; 
допущены ни одного 

недочета при освеще-
нии основного содер-
жания ответа;  

продемонстрировано 
умение самостоятель-
но работать с норма-
тивными документами, 
способность их анали-
зировать и правильно 
применять для приня-
тия решения. 

обучающийся уверен-
но владеет основными 
понятиями и терминами 
в области материалове-
дения. 

обучающийся показы-
вает отличные резуль-
таты саморазвития; 
обучающийся знает 
основные закономерно-
сти при кристаллиза-
ции, термической и ме-
ханической обработке  
материалов. 

обучающийся знает 

ОПК-1 

 

Оценка 5 

«Отлично» 
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 сущность литейного 
производства, способы 
и методы механической 
обработки материалов. 


 раскрыто основное 
содержание учебного 
материала; 
допущен один недо-
чет при освещении ос-
новного содержания 
ответа, исправленный 

по замечанию препо-
давателя;  
продемонстрировано 
умение самостоятель-
но работать с норма-
тивными документами, 
способность их анали-
зировать и правильно 
применять для приня-
тия решения. 


обучающийся уверен-
но владеет основными 
понятиями и терминами 
в области материалове-
дения. 

обучающийся показы-
вает хорошие результа-
ты саморазвития; 
обучающийся знает 
основные закономерно-
сти при кристаллиза-
ции, термической и ме-
ханической обработке  
материалов. 

обучающийся знает 
сущность литейного 
производства, способы 
и методы механической 
обработки материалов. 


ОПК-1 

 

Оценка 4 

«Хорошо» 

 

2  раскрыто основное 
содержание учебного 
материала; 
допущены один – два 
недочета при освеще-
нии основного содер-
жания ответа, исправ-
ленные по замечанию 
преподавателя;  
продемонстрировано 
умение самостоятель-
но работать с норма-
тивными документами, 
способность их анали-
зировать и правильно 
применять для приня-
тия решения. 
 

обучающийся уверен-
но владеет основными 
понятиями и терминами 
в области материалове-
дения. 

обучающийся показы-
вает удовлетворитель-
ные результаты само-
развития; 

обучающийся знает 
основные закономерно-
сти при кристаллиза-
ции, термической и ме-
ханической обработке  
материалов. 

обучающийся знает 
сущность литейного 
производства, способы 

ОПК-1 

 

Оценка 3 

«Удовле-
творитель-

но» 
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и основные методы ме-
ханической обработки 
материалов. 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение [Текст] : учебник / Б. Н. Ар-
замасов,  В. Н .Макарова, Г. Г. Мухин. – 7-е изд., стер. – Москва : МГТУ 
им. Баумана, 2005. – 648 с. 

2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов 
[Текст]: Учебник / Г.П. Фетисов, Ф.А. Гарифуллин. – М.: ИНФРА-М, 2015. 
– 397 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

3. Солнцев, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс]: учеб-
ник для вузов/ Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. – Электрон. текстовые данные. 
– СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 784 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22533.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов [Элек-
тронный ресурс]: учебник для вузов/ Солнцев Ю.П., Ермаков Б.С., Пирай-
нен В.Ю. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 504 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22545.html. – ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Справочник по конструкционным материалам : справочник / Б. Н. 
Арзамасов, Т. В. Соловьева, С. А. Герасимов [и др.] ; под редакцией Б. Н. 
Арзамасова, Т. В. Соловьевой. – Москва : МГТУ им. Баумана, 2006. – 640 

с. – ISBN 5-7038-2651. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.cov/book/106473 Режим 
доступа : для авториз. Пользователей. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Адаскин А.М. Материаловедение и технология материалов 
[Текст]: учебное пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 2-е издание. – М.: 
Форум: Инфра-М, 2016. – 336 с. (Профессиональное образование). 

2. Материаловедение [Текст]: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. 
Макарова, Г.Н. Мухин и др. – М : МГТУ им. Баумана, 2005. – 648с. 

3. Бондаренко, Г.Г. Основы материаловедения. [Электронный ре-
сурс] / Г.Г. Бондаренко, Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко. – Электрон. дан. – 

https://e.lanbook.cov/book/106473


27 

М. : "Лаборатория знаний", 2015. – 763 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/66294. 

4. Воскобойников В.Г., Общая металлургия [Текст]: учеб. для вузов 
/ В.Г. Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М. Якушев. – М.: Академкнига, 

2002. – 768с. 
5. Технология конструкционных материалов [Текст]: учеб. для сту-

дентов машиностроительных специальностей вузов / А.М. Дальский, Т.М. 
Барсукова, А.Ф. Вязов. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 
2005. – 592 с. 

6. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов [Текст]: учеб. для вузов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. – М.: 
Высшая шк., 2004. – 519с. 

7. Пейсахов А.М. Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов [Текст]: учеб. для вузов / А.М. Пейсахов, А.М. Кугер. – 

СПб.: изд-во Михайлова, 2004. 407с. 
8. Сапунов, С.В. Материаловедение. [Электронный ресурс] – Элек-

трон. дан. – СПб.: Лань, 2015. – 208 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56171/. 

9. Классификация и правила маркировки металлических материалов 
[Текст]: учеб. пособие. Специальность 280705 пожарная безопасность. На-
правление подготовки 280700 Техносферная безопасность / Б.Н. Гузанов, 
А.В. Алимов. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 
2014. – 41с. 

10. Пугачева Н.Б., Краткий курс лекций по материаловедению и тех-
нологии конструкционных материалов [Текст]: учеб. пособие / Н.Б. Пуга-
чева, Б.Н. Гузанов. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2009. – 160с. 

11. Материаловедение [Текст]: сборник тестов / сост. Н.Б. Пугачева. 
– Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2012. – 104 с. 

12. Материаловедение [Текст]: учебное пособие по направлению 
подготовки 280700 Техносферная безопасность (квалификация (степень) 
«бакалавр») / Н.Б. Пугачева, Б.Н. Гузанов, А.В. Алимов – Екатеринбург: 
Уральский интситут ГПС МЧС РФ, 2013. – 152с. 

13. Материаловедение [Электронный ресурс] : методические указа-
ния и варианты контрольной работы. Направление подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность / сост. А. В. Алимов. – Екатеринбург: Ураль-
ский институт ГПС МЧС России, 2017. – 43 с. – Режим доступа: http: // 

10.97.170.7 

14. Материаловедение и технология материалов, материаловедение 
[Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению рефе-
рата. / А. В. Алимов. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2017. – 21 с. – Режим доступа: http: // 10.97.170.7 

15. Материаловедение [Электронный ресурс]: Методические реко-
мендации по организации самостоятельной работы обучающихся (направ-

http://e.lanbook.com/book/66294
http://e.lanbook.com/book/56171/
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ление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность) / сост. А. В. Али-
мов, Н. Б. Пугачева. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2017. – 38 с. – Режим доступа: http: // 10.97.170.7 

16. Материаловедение [Электронный ресурс]: методические реко-
мендации для подготовки к зачету направление подготовки 20.03.01 Тех-
носферная безопасность / сост. Н.Б. Пугачева, А.В. Алимов – Екатерин-
бург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 13 с. – Режим досту-
па: http: // 10.97.170.7 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://e.lanbook.com/book/66294. 

2. http://e.lanbook.com/book/56171/. 

3. http://www.iprbookshop.ru/22533.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. http://www.iprbookshop.ru/22545.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study». 

2. http:// 10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС Рос-
сии. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Операционная система Windows. 
2. Офисный пакет Microsoft Office. 
3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое про-

граммное обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и кон-
спектировать материал, активно работать в режиме диалога с преподавате-
лем, принимать участие в обсуждении вопросов.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, реко-
мендуемой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, 
подготовке сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении 
научных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и 
научно-практических конференций по вопросам дисциплины. 

http://e.lanbook.com/book/66294
http://79.172.63.200/www/index.php
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практиче-
ского и лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

14.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на 
основании локальных нормативных актов института, используются 
учебные и тематические планы по образовательным программам 
сокращенного обучения на особый период времени. 

 



 
 

 



 2 

 
 

 



 3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является: раз-
витие пространственного воображения и конструктивно-геометрического 
мышления, развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм 
практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объ-
ектов и приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения, чтения 
чертежей и схем по специальности.  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следу-
ющих основных задач: 

− изучить способы получения графических моделей пространства, осно-
ванных на ортогональном и центральном проецировании и уметь решать на 
этих моделях задачи, связанные с пространственными формами и отношения-
ми; 

−  изучить основные правила выполнения и оформления конструкторской 
документации, овладеть чертежом как средством выражения технической мыс-
ли и производственными документами, а также приобрести устойчивые навыки 
чтения чертежей; 

−  формировать способности решать научные или инженерно-технические 
задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Результат освоения обра-
зовательной программы 

Содержание  
компетенции 

Результат обучения по  
дисциплине 

РО-2.1 Способность ис-
пользовать научные зна-
ния и методологию для 
решения профессиональ-
ных задач, в том числе с 
применением современ-
ных информационных 
технологий  

ОПК-1. Способен при-
менять естественнонауч-
ные и общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и мо-
делирования в професси-
ональной деятельности; 
 

Знание методов, форм и 
категорий получения изоб-
ражений на плоскости и в 
пространстве, стандарты 
систем ЕСКД, СПДС на 
оформление технической 
документации; 
Умение использовать стан-
дарты систем ЕСКД, 
СПДС, справочную и нор-
мативно-техническую ли-
тературу для выполнения 
чертежей и оформления 
технической документа-
ции; 
Владение способностью 
использовать справочную и 
нормативно-техническую 
литературу при разработке 
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чертежей, технической до-
кументации 

РО-4.3 Способность 
осуществлять проектиро-
вание автотранспортных 
предприятий и станций 
технического обслужи-
вания. 

ОПК-6. Способен участ-
вовать в разработке тех-
нической документации с 
использованием стандар-
тов, норм и правил, свя-
занных с профессиональ-
ной деятельностью 

 

Знание методов, форм и 
категорий получения изоб-
ражений на плоскости и в 
пространстве, стандарты 
систем ЕСКД, СПДС на 
оформление проектной и 
технической документа-
ции; 
Умение использовать стан-
дарты систем ЕСКД, 
СПДС, справочную и нор-
мативно-техническую ли-
тературу для выполнения 
чертежей и оформления 
проектной и технической 
документации; 
Владение способностью 
использовать справочную и 
нормативно-техническую 
литературу при разработке 
чертежей, проектной и тех-
нической документации 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части Бло-
ка 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакалавриата). 

 

 

Пререквизиты - 

Кореквизиты Высшая математика 

Постреквизиты Инженерная графика, Детали машин, 
Основы автоматизированного проекти-
рования, Базовое шасси пожарных ав-
томобилей и спасательной техники, 

Проектирование автотранспортных 
предприятий и станций технического 
обслуживания, Конструкция, эксплуа-
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тация и дистанционное управление 
БЛА, Технология и организация восста-
новления деталей и сборочных единиц 
при сервисном сопровождении 

 

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в  
интерактивной 

форме 

Всего  
часов 

Часов в  
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

3 

108 52 108 10 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем 

62,25 52 12,25 10 

3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

30 - 90  

4 

Зачет (контроль) 15,75 - 5,75  

 

 

Таблица 4.2 

Очная форма обучения 

 
№ 

тем 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов Форма контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нь

ро
ль

 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

-
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы 

Эк
за

ме
н 

За
че

т 

 Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

-
та

 

Ра
сч

ет
но

-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Введение. Методы про-
ецирования Проециро-

12 8 4 4      4  
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вание точки 

 в т.ч. в инт.форме 8 8 4 4        

2 Проецирование прямой 12 6 2 4      6  
 в т.ч. в инт.форме 6 6 2 4        

3 Проецирование плоско-
сти 

10 6 2 4      4  

 в т.ч. в инт.форме 6 6 2 4        
4 Способы преобразова-

ния ортогональных 
проекций 

12 6 2 4      6  

 в т.ч. в инт.форме 6 6 2 4        
5 Проецирование поверх-

ности. Пересечение по-
верхностей 

28 24 4 20    4  8  

 в т.ч. в инт.форме 24 24 4 20        

 КСР 6 4   4     2  
 Консультация 2      2     

 Зачет 12          12 

4      0,25    3,75 
 Итого по дисциплине 108 80 12 40 4  2,25 4  30 15,75 

 в т.ч. в инт.форме 52 52 12 40        

 
Таблица 4.3 

Заочная форма обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
тем 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Форма контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ь-
но

й 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
н 

За
че

т 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
а-

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Введение. Методы проеци-
рования Проецирование 
точки 

17 2 2       15  

 в т.ч. в инт.форме 2 2 2         

2 Проецирование прямой 19 4  4      15  
 в т.ч. в инт.форме 4 4  4        



 7 

3 Проецирование плоскости 15         15  

4 Способы преобразования 
ортогональных проекций 

15         15  

5 Проецирование поверхно-
сти. Пересечение поверх-
ностей 

19 4  4      15  

 в т.ч. в инт.форме 4 4  4        
 Консультация 2      2     

 Зачет 21      0,25   15 5,75 

 Итого по дисциплине 108 10 2 8   2,25   90 5,75 

 в т.ч. в инт.форме   2 8        

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Методы проецирования. Проецирование точки 

Начертательная геометрия как фундаментальная наука высшего общетех-
нического образования. Обозначения и символика. 

Основные стандарты единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД). Форматы. Масштабы. Типы линий. Шрифты чертежные. Основная 
надпись. 

Методы проецирования: центральное и параллельное проецирование. Ин-
вариантные свойства ортогонального проецирования. Эпюр Монжа. Ортого-
нальные проекции точки. Система прямоугольных координат. Проецирование 

точки на две-три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Графическая 
работа Шрифты. 

Тема 2. Проецирование прямой 

Задание прямой линии на эпюре Монжа. Классификация прямых: прямые 
общего и частного положения. Проецирование отрезка прямой и деление его на 
равные части. Определение натуральной величины отрезка прямой общего по-
ложения и углов наклона прямой к плоскостям проекций (способ прямоуголь-
ного треугольника). Взаимное положение прямых в пространстве: параллель-
ные, пересекающиеся и скрещивающиеся. Пространственные позиционные и 
метрические задачи. ГР Проецирование прямой. 

 

Тема 3. Проецирование плоскости 

Способы задания плоскости на эпюре Монжа. Классификация плоско-
стей: общие и частные положения плоскости относительно плоскостей проек-
ций. Следы плоскостей. Принадлежность точки и прямой плоскости. Главные 
линии плоскости.  

Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве: пересечение 
прямой с плоскостью, взаимно перпендикулярные прямая и плоскость, парал-
лельность прямой и плоскости. Определение видимости с помощью метода 
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конкурирующих точек. Взаимное положение плоскостей: пересекающиеся 
плоскости, взаимно перпендикулярные плоскости, взаимно параллельные плос-
кости. Позиционные и метрические задачи. РГР №2 Прямая и плоскость. 

 

Тема 4. Способы преобразования проекций 

Способ перемены плоскостей проекций (4 задачи преобразования). Спо-
соб вращения вокруг проецирующих прямых и вокруг прямых уровня. Позици-
онные и метрические задачи. ГР 2 задачи: нахождение натуральной величины 
плоскости. 

 

Тема 5. Проецирование поверхности. Пересечение поверхностей 

Основные понятия и определения поверхностей. Образование и задание 
поверхностей на эпюре. Классификация поверхностей: многогранные поверх-
ности и поверхности вращения. Точки и линии на поверхности. Пересечение 
поверхностей с прямой, плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. По-
строение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных секущих 
плоскостей и способом вспомогательных концентрических сфер. Влияние со-
отношения размеров поверхностей вращения на линии их пересечения. Раз-
вертки поверхностей. Построение разверток поверхностей способом триангу-
ляции, способом нормального сечения и способом аппроксимации.  

Аксонометрические проекции. Классификация аксонометрических про-
екций. Аксонометрические проекции окружности. 

Обобщенные позиционные и метрические задачи. ГР Проецирование 
геометрических тел, ГР Усеченные поверхности. ГР Пересечение поверхностей. 

Контрольная работа по 1 разделу: метрические и позиционные задачи. 
 

*Графические работы и занятия проводятся двумя преподавателями на основе инди-
видуального и дифференцированного подхода. 
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 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Соловьева-Гоголева, Л.В. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. посо-
бие / Л.В. Соловьева-Гоголева, Н.Н. Мичурова, Г.В. Минеев. – Екатерин-
бург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 146 с. 

2. Мичурова, Н.Н. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. пособие / Н.Н. 
Мичурова, Д. Г. Мирошин. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2020. – 199 с. 

3. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст] : сборник тестов 
по разделу «Инженерная графика» / авт.-сост. Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох, 
Н.С. Мичуров, Д.Г. Мирошин – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2021. – 119 с. 

4. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст] : учебно-

методическое пособие/ авт.-сост. Е.П. Вох, Н.Н. Мичурова. – Екатерин-
бург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2015. – 143 с. 

5. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст] : методические 
указания и графические задания к контрольной работе для слушателей 
факультета заочного обучения / авт.-сост. Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох, Г.В. 
Минеев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2016. – 

143 с. 
6. Начертательная геометрия [Текст]: Методические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направлению подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов / сост. Н.Н. Мичурова, Н.С. Мичуров– Екатеринбург: Ураль-
ский институт ГПС МЧС России, 2022. – 49 с.  

7. Начертательная геометрия [Текст]: Методические рекомендации к кон-
трольной работе по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов / сост. Н.Н. Мичуро-
ва, Н.С. Мичуров. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2022. – 21 с. –  

8. Начертательная геометрия. Инженерная графика[Текст]: методические 
рекомендации для подготовки к зачету по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов / сост. Н.Н. Мичурова, Н.С. Мичуров – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2022. – 7 с.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕ-
КУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Уровни формирования компетенций  
ОПК-1 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

Графические работы 1 уровня 

Тестовые опросы 

повышенный Графические работы 2,3 уровня 

Контрольная работа  
КСР 

Зачет 

 

 

ОПК-6 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

Графические работы 1 уровня 

Тестовые опросы 

повышенный Графические работы 2,3 уровня 

Контрольная работа  
КСР 

Зачет 

 

 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 

 контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

 
Форма  

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Тема №1. Введение. Методы проецирования. Проецирование точки 

Опрос 1. Как называется плоскость П1? 

2. На пересечении каких плоскостей проекций лежит ось 
ординат? 
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3. Какая точка на комплексном чертеже лежит в горизон-
тальной плоскости проекций? 

а) D;          б) А;          в) С;          г) В. 

 
3. Какая из точек на чертеже наиболее удалена от фрон-

тальной плоскости проекций? 

а) А;          б) С;          в) D;          г) Е. 

4. Ординаты какой точки на чертеже равны нулю? 

а) Е;          б) D;          в) С;          г) В. 

5. У какой из точек на чертеже равны все три координа-
ты? 

а) В;          б) С;          в) D;          г) Е. 

6. Какие координаты на чертеже определяют точку, ле-
жащую в профильной плоскости проекций? 

а) X и Y;       б) X и Z;       в) Y и Z;       г) X, Y и Z. 

 

Опрос 1.1. След прямой – это 

1. Прямая уровня. 
2. Точка пересечения с осью координат. 
3. Точка пересечения прямой с плоскостью проекций. 

1.2. Отрезок горизонтально-проецирующей прямой – это  
1. Отрезок прямой, перпендикулярный профильной плоскости проек-

ций. 
2. Отрезок прямой, перпендикулярный горизонтальной плоскости 

проекций. 
3. Отрезок прямой, параллельный горизонтальной плоскости проек-

ций. 
1.3. Отрезок профильной прямой уровня – это  

1. Отрезок, лежащий на фронтальной плоскости проекций. 
2. Отрезок, параллельный профильной плоскости проекций. 
3. Отрезок, перпендикулярный профильной плоскости проекций. 

1.4.  Плоскость имеет координаты Р (0; 0; Z). Назовите эту плоскость. 
1. Горизонтально-проецирующая плоскость проекций. 
2. Горизонтальная плоскость уровня. 
3. Фронтальная плоскость уровня. 

1.5.  Как определяется положение плоскости в пространстве? 

1. Тремя точками. 
2. Двумя треугольниками. 
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3. Прямой и точкой на этой прямой. 
 

Тема №2. Проецирование прямой 

Опрос 1.1. Если проекции двух прямых пересекаются, а точки пересечения их од-
ноименных проекций расположены на одном перпендикуляре к оси проек-
ций, то прямые: 
 1) параллельны; 
 2) пересекающиеся; 
 3 ) скрещивающиеся.  
1.2. Прямой угол проецируется без искажения на плоскость проекции, если 
одна сторона параллельна ей, а другая сторона этой плоскости: 
 1) параллельна; 
 2) не перпендикулярна; 
 3) лежит в плоскости.  
1.3. Прямая параллельна плоскости, если в этой плоскости имеется прямая: 
 1) пересекающаяся с ней; 
 2) не перпендикулярная ей; 
 3) параллельная ей.  
1.4. Прямая перпендикулярна плоскости, если она: 

1) параллельна прямой, лежащей в этой плоскости; 
2) перпендикулярна двум пересекающимся прямым этой плоскости; 
3) перпендикулярна прямой, лежащей в этой плоскости.  

1.5. Две плоскости взаимно перпендикулярны, если: 
1) одна из них содержит прямую, параллельную другой плоскости; 
2) одна из них содержит две прямые, перпендикулярные другой плос-
кости; 
3) одна из них содержит прямую, перпендикулярную другой плоско-
сти.  

Графическая  
работа 

Выполнить комплексный и аксонометрический чертеж прямых по задан-
ным координатам. 

№
 

ва
ри

ан
та

 Прямая АВ Прямая CD 

A B C D 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 35 40 15 15 20 30 0 20 35 40 40 10 

2 15 20 35 30 30 15 20 0 40 40 30 15 

3 40 20 45 20 40 20 30 40 0 10 20 35 

4 50 10 15 20 30 35 0 30 20 30 45 10 

5 45 20 5 15 40 25 40 0 10 20 30 40 

6 30 40 45 10 40 15 35 20 0 10 40 30 

7 40 30 15 15 30 40 0 40 15 35 20 40 

8 30 10 40 35 40 20 25 0 35 40 30 20 

9 20 40 30 40 20 10 40 30 0 20 40 35 

10 50 30 25 15 20 10 0 40 25 40 30 5 

11 10 20 40 25 40 10 45 0 10 10 50 40 

12 25 10 35 40 20 20 50 40 0 10 10 30 

13 15 30 15 30 20 40 0 40 50 45 20 20 

14 35 20 10 15 30 40 30 0 10 15 50 35 

15 10 40 15 35 20 30 10 50 0 40 10 40 

16 15 10 30 30 20 30 0 20 40 45 50 10 

             

17 40 20 15 40 40 30 40 0 20 15 20 45 

18 40 10 10 20 20 30 25 40 0 5 30 40 
 

Тема №3. Проецирование плоскости 
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Опрос 1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Какой чертеж соответ-
ствует фронтали? 

 

Какой чертеж соответ-
ствует прямой общего 
положения? 

 

На каком чертеже изоб-
ражена прямая, парал-
лельная горизонтальной 
плоскости? 

 

 

1. 2. 

 

 

 

 

 

 

     3.                           4. 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

На каком чертеже плос-
кость треугольника па-
раллельна фронтальной 
плоскости проекций? 

 

На каком чертеже тре-
угольник лежит в плос-
кости общего положе-
ния? 

 

На каком чертеже тре-
угольник лежит в про-
фильно-проецирующей 
плоскости? 

 

     5.                           6. 

 

 

 

 

     7.                           8. 

7 

 

 

 

8 

Какой чертеж соответ-
ствует пересекающимся 
прямым? 

 

На каком чертеже изоб-
ражены скрещивающие-
ся прямые? 

         9.                           10. 

 

  

 

                11. 

 

Графическая  
работа 

Выполнить комплексный чертеж (эпюр) взаимного расположения плоско-
сти и прямой: задача – прямая, пересекающая плоскость треугольника. По-
строить аксонометрические изображения заданных треугольников и пря-
мых. Данные вариантов задания приведены двух уровней сложности. 

Задача  

№
 в

ар
и-

ан
та

 

Координаты 

D E F P L 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
1 90 8 47 14 33 62 48 58 13 98 48 25 7 15 50 
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2 72 64 28 41 12 63 12 43 8 83 55 57 6 15 23 
3 90 64 78 57 15 10 20 52 40 98 6 38 11 85 56  

 Тема 5 Проецирование поверхности. Пересечение поверхностей 

 

Контрольная 
работа  

Задача 1. Построить горизонтальную проекцию точки K, принадле-
жащей плоскости треугольника ABC. Через точку M провести пря-
мую MN, параллельную плоскости треугольника ABC. Координаты 
вершин треугольника, а также точек K и M из таблицы. Выполнить 
прямоугольную изометрию плоскости треугольника ABC, принадле-
жащей ему точки K и параллельной прямой MN. 

 

№ 

вари 

анта 

A B C K M 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 55 50 50 15 25 0 95 0 15 70  30 15 15 35 

2 95 0 20 65 55 50 15 40 0 65  30 30 25 50 

3 110 35 10 45 0 50 20 55 10 50  20 95 50 40 

 

 

Задача 2. Выполнить чертеж усеченного цилиндра в трех проекциях. Найти 
натуральную величину фигуры сечения.  
 

 

 
 

 

№ варианта 

 

d h m αо 

1 60 70 32 60 

2 58 65 42 45 

3 54 72 40 45 
 

1.2 Интерактивные формы контроля 
Форма  

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Тема №5. Проецирование поверхности. Пересечение поверхностей 

Опрос 1.  Сечение цилиндра представляет собой: 
1) окружность; 
2) треугольник; 
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3) прямоугольник. 
 

 

2.  На каком чертеже дан правильный многогранник? 

 

 

 

 

 

 

          1                 2                      3 

 

2.3.  Какая поверхность является не развёртываемой, дать название? 

 

 

 

 

 

 

 

                                    1                 2                      3                    4 

 

2.4. Какая точка принадлежит поверхности пирамиды: 
1) А; 
2) В; 
3) С. 
 

 

 

 

 

2.3. Назвать представленную поверхность. 
1) коноид; 
2) гиперболический пара-
болоид; 
3) цилиндроид. 
 

 

 

 

Графическая ра-
бота  

Выполнить комплексный чертеж усеченной поверхности, разверт-
ку и прямоугольную изометрию. 
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Ва
ри

ан
т В основании 

пирамиды 

лежит  
треугольник 

Коор- 

динаты 
одной из 

вершин 
осно- 

вания, мм 

Высота 
неусе- 

ченной 
пирами- 

ды, мм 

Угол 
наклона 

фронталь- 

но-

проеци- 

рующей 
секущей 

плоскости, 
0 

Точка пе-
ресече- 

ния секу-
щей плос-
кости на 
высоте 

пирамиды, 
мм 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

В 
(30;50;0) 

60 45 40 

2 

 

А  
(5;35;0) 

65 45 30 

 

Опрос 1.1. Сколько косоугольных аксонометрических проекций предусматри-
вает ГОСТ 2.317-69? 

1) 3; 

2) 2; 

3) 4. 

 

1.2. Оси прямоугольной диметрической проекции расположены под уг-
лами: 

1) 7041/; 41025/; 900; 

2) 900; 1500; 1200; 

3) 1200; 1200; 1200. 

 

1.3. Каковы коэффициенты искажения по осям в прямоугольной изо-
метрии? 

1) КХ= 1; КY= 1;   KZ=1/2; 

2) КХ= 1/2; КY= 1/2;   KZ=1; 

3) КХ= 1; КY= 1;   KZ=1. 

 

1.4. Окружности, расположенные в плоскостях, параллельных плоско-
стям проекций, на аксонометрические плоскости в прямоугольной 
изометрии проецируются в: 

1) овалы; 
2) окружности; 
3) эллипсы. 

 

1.5. В какой аксонометрической проекции большая ось эллипсов равна 
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1,07, а малая – 0,33 диаметра окружности?  
1) в прямоугольной изометрии; 
2) в косоугольной фронтальной изометрии; 
3) в косоугольной фронтальная диметрии. 

 

Контроль само-
стоятельной ра-

боты  

Построить комплексный чертеж пересекающихся геометрических тел, 
используя способ вспомогательных секущих плоскостей. Проставить 
размеры. Построить прямоугольную изометрию этих поверхностей.  

 

ВАРИАНТ 1               ВАРИАНТ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания графических работ (эпюров),  

контрольной работы и контроля самостоятельной работы  
Баллы Критерии оценивания 

25 • При оформлении формата чертежа по ГОСТ 2. 301-68 осуществ-
ляется проверка: 
Соблюдения размеров формата. Расположение полей по левому 
краю листа 20 мм и 5 мм с трех других сторон. Однообразие толщи-
ны и видимости линий рамки. Правильности расположения и запол-
нения основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

• Компоновки чертежа, т.е. рациональность размещения изображе-
ний на поле листа. 
• Соблюдения масштаба изображения по ГОСТ 2.302-68. 

• Правильности использования линий, их начертания и толщины по 
ГОСТ 2.303-68. 

Видимые – сплошные основные толщиной 1 мм. Невидимые – штри-
ховые толщиной 0,5 мм, длина штриха 5 мм, расстояние между ними 
2 мм. Осевые и центровые линии – штрихпунктирные толщиной 0,5 
мм, длина штрихов 15 мм, расстояние между ними 3мм; пересечение 
между собой только штрихами. 
• Выполнения надписей чертежным шрифтом типа Б по ГОСТ 
2.304-81 с наклоном 75о. 

Соблюдение размера букв и цифр шрифтов №3,5; 5; 7. Соблюдение 
угла наклона 750. Соблюдение расстояния между буквами и словами. 
Соблюдение конструкции букв и цифр. 

25 • При нанесении размеров по ГОСТ 2.307-2011 осуществляется 
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проверка: 
Выбора размерных баз, за которые принимаются торцы, основания 
детали, осевые линии. Применения условностей в нанесении разме-
ров – знаки диаметра, радиуса, квадрата, угла, плоской поверхности. 
Достаточности размеров. Изображения и расположения размерных и 
выносных линий: 
Расстояние от контура детали до ближайшей размерной линии – 

10мм, до следующих линий параллельных ей – 7мм. Существуют ли 
пересечения размерных и выносных линий. Размеры выступов вы-
носных линий за концы стрелок (штрихов) размерной линии (на 
1…5 мм). Длина и изображения размерных стрелок (штрихов). Оди-
наковость стрелок (штрихов) на всем чертеже. Расположения и вы-
соты размерных чисел: Нанесение отметок уровня на строительных 
чертежах. 
Шрифт размерных чисел на чертеже (шрифт №3,5; 5). Их располо-
жение над горизонтальной размерной линией, вертикальной и 
наклонной. Обозначение и правильность выполнения высотных раз-
меров на строительных чертежах. 

50 • Изображения и расположение видов на чертеже 

Расположения проекций (видов) в проекционной связи. Правильно-
сти построения проекций (видов) изображения. Рациональность вы-
бора количества изображений, правильности выполнения, располо-
жения и обозначения выбранных разрезов, сечений, выносных эле-
ментов на машиностроительных чертежах. 
Правильности выполнения плана, фасада, разреза строительных чер-
тежах. 
• Выполнения геометрических построений: 
Выполнения сопряжений. Точности деления окружности на равные 
части. Правильности построения лекальных кривых. 
• Построения аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011: 

Расположение осей аксонометрии, соблюдая углы наклона. Соответ-
ствие наглядного изображения комплексному чертежу. Нахождение 
точек сечений, линии, взятых с комплексного чертежа. 

• Обводка изображений: видимый контур - сплошная основная, 
штриховка сечений и разрезов – сплошной тонкой под углом 45о, 

место сечений и разрезов – утолщенная линия, осевые и центровые 
линии – штрихпунктирной линией 

 

 



 19 

 

Таблица перевода баллов оценивания графической работы в шкалу оценок 

Конкурсный бал Оценка 

0-60 2 

61-75 3 

76-90 4 

91-100 5 

 

 

2. Промежуточная аттестация  
Форма  

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Зачет 

 

Вопросы для подготовки 

Билеты. Тестовые задания. 
Критерии оценки 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки  
к зачету 

Тема 1. Введение. Методы проецирования. Проецирование точки 

1. Методы проецирования: центральное и параллельное. 
2. Эпюр Монжа. Ортогональные проекции геометрических объектов, си-

стема прямоугольных координат. 
3. Проецирование точки на три-, две- взаимно перпендикулярные плос-

кости проекций. 
4. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций. 
Тема 2. Проецирование прямой 

5. Классификация прямых: прямые общего и частного положения.  
6. Построение на эпюре натуральной величины отрезка прямой общего 

положения и углов наклона прямой к плоскостям проекций (способ прямо-
угольного треугольника). 

7. Прямые уровня; проецирующие прямые; прямые, принадлежащие 
плоскости проекций. 

8. Взаимное положение прямых в пространстве: пересекающиеся; парал-
лельные; скрещивающиеся прямые. 

Тема 3. Проецирование плоскости 

9. Способы задания плоскости на эпюре Монжа. Принадлежность точки 
и прямой плоскости. Следы плоскости. 

10. Классификация плоскостей: общие и частные положения плоскостей 
относительно плоскостей проекций. 

11. Плоскости уровня; проецирующие плоскости.  
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12. Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве: прямая при-
надлежит плоскости; прямая пересекает плоскость; прямая перпендикулярна 
плоскости; прямая параллельна плоскости. 

13. Главные линии плоскости: линии уровня; линия наибольшего наклона 
плоскости к плоскостям проекций (линия ската). 

14. Взаимное положение двух плоскостей: взаимно пересекающиеся меж-
ду собой плоскости; взаимно перпендикулярные плоскости; взаимно парал-
лельные плоскости. 

Тема 4. Способы преобразования проекций 

15. Сущность способов преобразования ортогональных проекций. 
16. Способ перемены плоскостей проекций. 
17. Способ вращения. 
Тема 5. Проецирование поверхности. Пересечение поверхностей 

18.  Образование и задание поверхностей. 
19. Классификация поверхностей: гранные поверхности; поверхности 

вращения; линейчатые поверхности; поверхности второго порядка; цикличе-
ские поверхности; топографические поверхности. 

20. Многогранные поверхности: призма; пирамида; правильные выпуклые 
многогранники. 

21. Поверхности вращения: цилиндр вращения; конус вращения; сфера; 
тор; однополосный гиперболоид вращения.  

22. Принадлежность точки и прямой поверхности. 
23. Пересечение поверхностей плоскостью. 
24. Пересечение поверхностей с прямой. 
25.  Взаимное пересечение поверхностей: способ вспомогательных секу-

щих плоскостей; способ вспомогательных концентрических сфер. 
26. Влияние соотношения размеров поверхностей вращения на линии их 

пересечения. 
27. Развертки поверхностей. 
 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

 
№ Показатели для оценки устного ответа 

на экзамене (зачете) 
Показатели достижения 
планируемого уровня 

компетенций 

Коды 
компе-
тенций 

Шкала оце-
нивания 

1 - не раскрыто основное содержание 
учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонима-
ние большей, или наиболее важной 
части  
учебного материала;  
– допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании термино-
логии, которые не исправлены после 

обучающийся имеет 
существенные пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала по 
дисциплине; не спосо-
бен аргументированно 
и последовательно его 
излагать, допускает 
грубые ошибки в отве-

ОПК-1 
ОПК-6 
 

 

не зачтено 
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нескольких наводящих вопросов. тах, неправильно отве-
чает на задаваемые ко-
миссией вопросы или 
затрудняется с ответом.  

2 - полно раскрыто содержание матери-
ала;  
– материал изложен грамотно, в опре-
деленной логической последователь-
ности;  
– продемонстрировано системное и 
глубокое знание программного мате-
риала;  
– точно используется терминология;  
– показано умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретны-
ми примерами, применять их в новой 
ситуации;  
– продемонстрировано усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов,  
сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков;  
– ответ прозвучал самостоятельно, без 
наводящих вопросов;  
– продемонстрирована способность 
творчески применять знание теории к 
решению  
профессиональных задач;  
– продемонстрировано знание совре-
менной учебной и научной литерату-
ры;  

– допущены одна – две неточности.  

Обучающийся показы-
вает всесторонние и 
глубокие знания про-
граммного материала, 
знание основной и до-
полнительной литера-
туры; последовательно 
и четко отвечает на во-
просы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентирует-
ся в проблемных ситуа-
циях; демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа практиче-
ских ситуаций, делать 
правильные выводы, 
проявляет творческие 
способности в понима-
нии, изложении и ис-
пользовании программ-
ного материала; под-
тверждает полное осво-
ение компетенций, 
предусмотренных про-
граммой  

ОПК-1 
ОПК-6 
 

 

зачтено 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова Е.И. Инженер-
ная графика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2021. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168928 

2. Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., Немолотов С. О. Начертательная геометрия. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2021. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168411 

3. Соловьева-Гоголева, Л.В. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. посо-

бие / Л.В. Соловьева-Гоголева, Н.Н. Мичурова, Г.В. Минеев . – Екатерин-

бург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 146 с 

 

https://e.lanbook.com/book/168411
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8.2. Дополнительная литература 

4. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии [Текст] : учеб. пособие. / 

В.О. Гордон. – М.: Высшая школа, 2003. –272 с. 
5. Гордон В.О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 

учеб. пособие. / В.О. Гордон. – М.: Высшая школа, 2003. –320 с. 
6. Сорокин, Н.П. Инженерная графика [Текст] : учебник/ Н.П. Сорокин, Е.Д. 

Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. – Спб. : Изд-во «Лань», 2009. 
– 400 с. 

7. Соломонов К.Н. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: учеб-
ник для вузов/ Соломонов К.Н., Бусыгина Е.Б., Чиченева О.Н.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2003.— 155 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57085.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Фролов, С.А. Начертательная геометрия [Текст] : учебник / С.А. Фролов. 

– М. : ИНФРА-М, 2009. – 285 с. 
9. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение [Текст] : учеб. для 

вузов / А.А. Чекмарев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 472 с. 
 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http:// www. Iprbookshoop.ru/ 57085. html. – ЭБС «IPRbooks» 

2.  https: //e./lanbook. com/book/74681 

3. https: //e./lanbook. com/book/3735 

4. http:// 10.97.170.7  – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

5. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Операционная система Windows. 
2. Офисный пакет Microsoft Office. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными средствами обучения дисциплины «Начертательная геомет-
рия» являются учебники, учебно-методические пособия, методические указа-
ния, графические задания, натурные образцы, нормативные документы.  

http://79.172.63.200/www/index.php
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При подготовке к практическому занятию необходимо прочитать и усво-
ить материал соответствующей лекции, используя для этого конспект, а также 
основную и дополнительную учебную литературу. 

С литературой следует работать по схеме: конспект лекции – учебник – 

учебное пособие. Работа с текстом лекции поможет сориентироваться в учеб-
ном материале и соотнести его с текстом учебника, дополняя конспект различ-
ными фактическими данными. Работа с учебным пособием позволит провести 
систематизацию полученной информации по учебным вопросам и позволит бо-
лее полно подготовиться к практическим занятиям. 

При подготовке реферативных сообщений, докладов и рефератов необхо-
димо выделить главную мысль, продумать способ изложения, подобрать при-
меры, сформулировать свои выводы. Если при этом возникают затруднения, то 
необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных работ, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированные учебные аудитории для проведения практических 
занятий. 

 

10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях (чрезвычай-
ные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение воен-
ного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с Положе-
ниями института. При необходимости, на основании локальных нормативных 
актов института, используются учебные и тематические планы по образова-
тельным программам сокращенного обучения на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы автоматизированного 
проектирования» являются:  

−  формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для эффективного использования систем 
автоматизированного проектирования при выполнении инженерно-

графических работ в процессе освоения дисциплин профессионального 
цикла, а также в будущей профессиональной деятельности и обучение 
практической работе с современными САПР. 

Для достижения данных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

−  ознакомление с принципами создания систем автоматизированного 
проектирования; 

−  изучение современных методов автоматизации проектно-

конструкторских работ; 
−  ознакомление с современными техническими средствами 

автоматизации проектно-конструкторских работ; 
−  изучение основных САПР, видов обеспечения САПР;  
− освоение методов работы в САПР конструкторского назначения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результат освоения обра-
зовательной программы 

Содержание  
компетенции 

Результат обучения по  
дисциплине 

РО-2.1 Способность ис-
пользовать научные зна-
ния и методологию для 
решения профессиональ-
ных задач, в том числе с 
применением современ-
ных информационных 
технологий  

ОПК-1. Способен приме-
нять естественнонаучные 
и общеинженерные зна-
ния, методы математиче-
ского анализа и модели-
рования в профессиональ-
ной деятельности; 

 

Знание основных принци-
пов работы систем автома-
тизированного проектиро-
вания и области их приме-
нения. 

Умение преобразовывать 
изображения, выполнять 
пространственные и плос-
костные задачи, выполнять 
чертежи реальных объектов 
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с помощью систем автома-
тизированного проектиро-
вания. 
Владение навыками работы 
с учебной и научной лите-
ратурой; навыками работы 
с нормативными докумен-
тами в процессе построения 
изображений. 

ОПК-4. Способен пони-
мать принципы работы 
современных информаци-
онных технологий и ис-
пользовать их для реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности 

Знание основных принци-
пов работы систем автома-
тизированного проектиро-
вания для решения задач 
профессиональной деятель-
ности. 

Умение преобразовывать 
изображения, выполнять 
пространственные и плос-
костные задачи, выполнять 
чертежи реальных объектов 
с помощью систем автома-
тизированного проектиро-
вания для решения задач 
профессиональной деятель-
ности. 

Владение навыками работы 
с использованием систем 
автоматизированного про-
ектирования в процессе по-
строения изображений для 
решения задач профессио-
нальной деятельности. 

РО-4.3 Способность осу-
ществлять проектирова-
ние автотранспортных 
предприятий и станций 
технического обслужива-
ния. 

ОПК-6. Способен участ-
вовать в разработке тех-
нической документации с 
использованием стандар-
тов, норм и правил, свя-
занных с профессиональ-
ной деятельностью 

 

Знание основных принци-
пов работы систем автома-
тизированного проектиро-
вания для решения задач 
профессиональной деятель-
ности. 
Умение преобразовывать 
изображения, выполнять 
пространственные и плос-
костные задачи, выполнять 
чертежи реальных объектов 
с помощью систем автома-
тизированного проектиро-
вания для решения задач 
профессиональной деятель-
ности. 
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Владение навыками работы с 
использованием систем авто-
матизированного проектиро-
вания в процессе построения 
изображений для решения за-
дач профессиональной дея-
тельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» отно-
сится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) 

 

Пререквизиты Информационные технологии. Начертательная гео-
метрия. Инженерная графика. 

Кореквизиты  -  

Постреквизиты Детали машин, Базовое шасси пожарных автомоби-
лей, Проектирование автотранспортных предприя-
тий и станций технического обслуживания, Кон-
струкция, эксплуатация и дистанционное управле-
ние БЛА, Технология и организация восстановле-
ния деталей и сборочных единиц при сервисном со-
провождении 

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному 
плану 

Форма обучения очная 
Форма обучения заоч-

ная 

Всего ча-
сов 

Часов в 

интерактив-
ной форме 

Всего ча-
сов 

Часов в 

интерактив-
ной форме 
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1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 

108 - 108 10 

2 Контактная работа обу-
чающихся с преподава-
телем 

56,35 46 12,35 10 

3 Самостоятельная работа 
обучающихся 

27 - 90 - 

4 Экзамен (контроль)  24,65  5,65  

 

 

Таблица 2 

Очная форма обучения 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Форма контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
а-

бо
ты

 
Эк

за
ме

н 
За

че
т 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ре
фе

ра
т 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Моделирование на плоскости 16 12   12         4  

в т.ч. часов в инт. Форме 12 12   12           

2 
Основы трехмерного 

моделирования. 12 8   8         4 
 

в т.ч. часов в инт. Форме 8 8   8           

3 

Выполнение рабочих чертежей 
деталей и сборочных чертежей 
и схем с применением САПР 

28 18   18      4   6 
 

в т.ч. часов в инт. Форме 18 18   18           

4 

Выполнение архитектурно-

строительных чертежей с при-
менением САПР. 

14 8   8         6 

 

в т.ч. часов в инт. Форме 8 8   8           

 КСР 11 4    4        7  

 Консультация 2 2     2         

 Экзамен 
19              19 

6      0,35        5,65 

 Итого по дисциплине 108 50   46 4 2,35    4   27 24,65 

в т.ч. часов в инт. Форме 46 46   46           
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Таблица 3 

Заочная форма обучения 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных 
часов 

Форма контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
а-

бо
ты

 
Эк

за
ме

н 

За
че

т 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ре
фе

ра
т 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 
12 13 14 15 16 

17 

1 Моделирование на плоскости 20 2   2         18  

в т.ч. часов в инт. Форме 2 2   2           

2 
Основы трехмерного 

 моделирования. 18             18 
 

3 

Выполнение рабочих чертежей 
деталей и сборочных чертежей 
и схем с применением САПР 

26 8   8         18 
 

 в т.ч. часов в инт. Форме 8 8   8           

4 

Выполнение архитектурно-

строительных чертежей с при-
менением САПР. 

18             18 

 

 Консультация 2      2         

 Экзамен 26      2,35       18 5,65 

 Итого по дисциплине 108 10   10  4,35       90 5,65 

в т.ч. часов в инт. Форме 10 10   10           

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Моделирование на плоскости 

Сущность процесса проектирования. Этапы и стадии проектирования. 
Понятие о САПР. Цели автоматизации проектирования. Обзор САПР. Об-
щее ознакомление с техническими и программными средствами дисплей-
ного класса. Освоение базовых приемов работы в системе КОМПАС. Ос-
новные элементы рабочего окна. Основные панели. Строка состояния. Из-
менение размера изображения. Выбор формата чертежа и основной 
надписи. Выбор системы координат. Построение и редактирование геомет-
рических примитивов. Понятие привязок. 
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Классификация систем автоматизированного проектирования. Ко-
манды нанесение размеров в системе КОМПАС. Нанесение линейных раз-
меров. Нанесение угловых размеров. Нанесение радиальных и диаметраль-
ных размеров. Нанесение знаков шероховатости. Нанесение технологиче-
ских обозначений. 

 

Тема 2. Основы трехмерного моделирования 

Состав, структура САПР. Источники эффективности и современные 
тенденции развития САПР. Команды трехмерного моделирования в системе 
КОМПАС. Построение трехмерных изображений. Трехмерное моделирова-
ние элементов пожарной техники Моделирование сложных геометрических 
объектов. 

 

Тема 3. Выполнение сборочных чертежей и чертежей деталей с приме-
нением САПР 

 

Языки представления графической информации. Выполнение рабочих 
чертежей деталей с применением САПР. Выполнение сборочных чертежей 
с применением САПР. Нанесение размеров и технологических обозначений 
на рабочих и сборочных чертежах. Выполнение схем с применением САПР. 

 

Тема 4. Выполнение архитектурно-строительных чертежей 

 с применением САПР 

Выполнение чертежей планов с применением САПР. Выполнение 
чертежей фасадов с применением САПР.  Нанесение линейных размеров и 
отметок уровня на архитектурно-строительных чертежах. Выполнение 
условных графических обозначений элементов оборудования зданий, си-
стем автоматической противопожарной защиты, инженерных и санитарно-

технических сетей с применением САПР.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Основы автоматизированного проектирования в области пожарной 
безопасности. Сборник заданий [Текст]: учеб. пособие / сост. :  Н. Н. 
Мичурова, Е. П. Вох, Г. В. Минеев. - Екатеринбург : УрИ ГПС МЧС 
России, 2016. - 172 с. 

2. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: Методические 
рекомендации к контрольной работе для обучающихся по направле-
нию подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов / сост. Н.Н. Мичурова, Н.С. Мичуров. – Ека-
теринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 22 с.  

3. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: методические 
материалы для подготовки к зачету. по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов / сост. Н.Н. Мичурова, Н.С. Мичуров. – Екатеринбург : Ураль-
ский институт ГПС МЧС России, 2022. – 7 с.  

4. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: Методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов / сост. Н.Н. Мичурова, Н.С. Мичу-
ров. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 

30 с.  
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК -1 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

Графические работы 

повышенный Контрольная работа 

Графические работы 

КСР 

Экзамен 

 
ОПК-4  

Уровни Оценочные средства 
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пороговый Тестовые задания 

Графические работы 

повышенный Контрольная работа 

Графические работы 

КСР 

Экзамен 

 

ОПК-6  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестовые задания 

Графические работы 

повышенный Контрольная работа 

Графические работы 

КСР 

Экзамен 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ-
ЩЕГО КОНТРОЛЯ С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Активные формы 

Формы кон-
троля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

Контрольная работаКонтрольная работа «Сборочный чертеж 
резьбовых соединений» 

Выполнить расчеты и сборочный чертеж соединений 
болтом, шпилькой, винтом.  
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Контроль самостоя-
тельной работы 

Типовые задания для контроля самостоятельной 
работы «Чертеж модели» 

Выполнить 3D  и комплексный чертеж модели по двум 
видам в масштабе 1:1, нанести размеры. 
 

 

 

Тестовые задания № ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1 Для редактирова-
ния объекта или 
его части необхо-
димо … 

1) указать с помощью 
курсора мыши базовую 
точку; 

2) включить сетку; 

3) выделить объект 

2 Для чего исполь-
зуют команды «Де-
формация» 

1) для редактирования 
элементов не разры-
вая изображение; 

2) для преобразования 
относительно пря-
мой; 

3) для масштабирова-
ния выделенных объ-
ектов 

3 Для удаления ча-
сти прямой приме-
няется команда… 

1) очистка области; 
2) удаление объектов; 
3) усечь кривую 
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4 Какая использу-
ется команда для 
продления прямой 
до ближайшей 
точки её пересече-
ния? 

1) выравнивание по гра-
нице; 

2) удлинить до ближай-
шего объекта; 

3) удаление объектов 

5 Что необходимо 
задать для пово-
рота объектов? 

1) центр поворота; 

2) поворот; 
сдвиг по углу и рассто-
янию 

6 Для сдвига объекта 
необходимо … 

1) центр сдвига; 

2) указать базовую 
точку и ее новое по-
ложение; 

угол и расстояние 

7 Команда масшта-
бирование позво-
ляет … 

1) изменить масштаб 
изображения; 

2) копировать объект; 
3) симметрично отобра-

зить объект 

8 Для копирования 
выделенного эле-
мента необходимо 
указать … 

1) масштаб изображе-
ния; 

2) центр копирования; 
3) базовую точку копи-

рования 

9 Удалить объект 
можно при по-
мощи кнопки 

1) Delete; 

2) Chift; 

3) Ctrl 

10 Для чего необхо-
дима панель редак-
тирования  в си-
стеме КОМПАСс-

График 

1) начертить любую фи-
гуру; 

2) редактировать эле-
менты чертежа; 

для простановки разме-
ров 

 

 

1.2 Интерактивные формы 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов оце-
ночных средств 
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Графические ра-
боты  

 

Упражнение «Планка» 

Выполнить чертеж плоской детали. 

 

Упражнение «3D-модель детали» 

Выполнить 3D-модель детали по комплексному чер-
тежу. 

 

 

Упражнение «Разрезы»  
Выполнить 3D-модель и комплексный чертеж мо-
дели, по двум заданным видам, построить третий и 
применить необходимые разрезы, выполнить пря-
моугольную изометрию с вырезом четверти. 
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Упражнение «Сечения» 

Выполнить 3D-модель вала. Выполнить комплекс-
ный чертеж вала с необходимыми сечениями. Нане-
сти все необходимые размеры.  

 

Упражнение «Эскиз детали с резьбой» 
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Упражнение «Чертеж плана двухэтажного 
здания» 

Выполнить графическую работу «Жилой дом. 
План», т.е. чертеж плана двухэтажного здания по за-
данной схеме в масштабе 1:100, нанести размеры в 
соответствии с заданным масштабом изображения. 

 

Упражнение «Чертеж фасада двухэтажного 
здания» 

Выполнить графическое задание «Жилой дом. Фа-
сад», т.е. чертеж фасада двухэтажного здания по за-
данной схеме в масштабе 1:100. Нанести необходи-
мые высотные размеры. 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Основные элементы рабочего окна. 
2. Основные панели. 
3. Работа со строкой меню. 
4. Работа с панелью управления. 
5. Работа со строкой состояния. 
6. Алгоритм изменения размера изображения. 
7. Алгоритм выбора формата чертежа  
8. Алгоритм выбора основной надписи. 
9. Алгоритм выбора системы координат. 
10. Понятие стиля линии. 
11. Способы изменения стилей линий. 
12. Запуск инструментальной панели «Геометрические построения» 

13. Работа с командой «Ввод точки». 
14. Работа с командой «Ввод вспомогательной прямой». 
15. Работа с командой «Ввод окружности». 
16. Работа с командой «Ввод эллипса». 
17. Работа с командой «Ввод прямоугольника». 
18. Работа с командой «Фаска». 
19. Работа с командой «Непрерывный ввод объектов». 
20. Работа с командой «Отрезка». 
21. Работа с командой «Ввод дуги». 
22. Работа с командой «Ввод ломаной линии». 
23. Работа с командой «Ввод кривой Безье». 
24. Работа с командой «Ввод NURBS - кривой». 
25. Работа с командой «Скругление». 
26. Работа с командой «Штриховка». 
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27. Запуск инструментальной панели «Редактирование». 
28. Работа с командой «Сдвиг». 
29. Работа с командой «Поворот». 
30. Работа с командой «Масштабирование». 
31. Работа с командой «Симметрия». 
32. Работа с командой «Копия». 
33. Работа с командой «Деформация сдвигом». 
34. Работа с командой «Усечь кривую». 
35. Работа с командой «Разбить кривую». 
36. Работа с командой «Эквидистанта кривой». 
37. Работа с командой «Очистить область». 
38. Работа с командой «Показать \ удалить связи и ограничения». 
39. Понятие объектных привязок. 
40. Использование объектных привязок при формировании изображе-

ний 

41. Создание «Новой детали» 

42. Работа с командой «Деталь - заготовка». 
43. Работа с командой «Операция выдавливания». 
44. Работа с командой «Приклеить выдавливанием». 
45. Работа с командой «Скругление». 
46. Работа с командой «Отверстие». 
47. Работа с командой «Ребро жесткости». 
48. Работа с командой «Уклон». 
49. Работа с командой «Оболочка». 
50. Работа с командой «Сечение плоскостью». 
51. Работа с командой «Копия по сетке». 
52. Работа с командой «Зеркальная копия».  
53. Трехмерное моделирование многогранников. 
54. Трехмерное моделирование тел вращения. 
55. Трехмерное моделирование тел вращения по образующей линии. 
56. Моделирование сложных геометрических объектов. 
57. Нанесение линейных размеров. 
58. Нанесение угловых размеров. 
59. Нанесение радиальных размеров. 
60. Нанесение диаметральных размеров. 
61. Нанесение знаков шероховатости. 
62. Нанесение обозначений базы. 
63. Нанесение линий-выносок. 
64. Нанесение обозначения допуска формы. 
65. Нанесение линии разреза. 
66. Нанесение обозначения центра. 
67. Построение изображений по сетке. 
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68. Понятие библиотек в САПР. 
69. Использование библиотек стандартных элементов при выполне-

нии рабочих и сборочных чертежей. 
70. Нанесение размеров и технологических обозначений на сборочных 

чертежах. 
71. Понятие блока. 
72. Создание и сохранение блоков. 
73. Использование блоков при выполнении архитектурно-строитель-

ных чертежей. 
74. Особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей с 

применением САПР. 
Критерии оценивания и показатели сформированности ком-

петенций для промежуточной аттестации 

 

№ Показатели для оценки 
устного ответа на экза-

мене (зачете) 

Показатели достижения 
планируемого уровня 

компетенций 

Коды 
компе-
тенций 

Шкала оце-
нивания 

1 - не раскрыто основное со-
держание учебного мате-
риала;  
– обнаружено незнание 
или непонимание боль-
шей, или наиболее важной 
части  
учебного материала;  
– допущены ошибки в 
определении понятий, при 
использовании термино-
логии, которые не исправ-
лены после нескольких 
наводящих вопросов. 

обучающийся имеет су-
щественные пробелы в 
знаниях основного учеб-
ного материала по дисци-
плине; не способен аргу-
ментированно и последо-
вательно его излагать, до-
пускает грубые ошибки в 
ответах, неправильно от-
вечает на задаваемые ко-
миссией вопросы или за-
трудняется с ответом.  

ОПК-1 
ОПК-4  
ОПК-6 
 

 

Оценка «2»  
неудовле-
твори-
тельно 

2 – неполно или непоследо-
вательно раскрыто содер-
жание материала, но пока-
зано общее понимание во-
проса и продемонстриро-
ваны умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения 
материала;  

обучающийся показывает 
знание основного матери-
ала в объеме, необходи-
мом для предстоящей 
профессиональной дея-
тельности; при ответе на 
вопросы билета и допол-
нительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, 
но испытывает затрудне-
ния в последовательности 

ОПК-1 
ОПК-4  
ОПК-6 
 

 

Оценка «3»  

удовлетво-
рительно  
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– усвоены основные кате-
гории по рассматривае-
мому и дополнительным 
вопросам;  
– имелись затруднения 
или допущены ошибки в 
определении понятий,  
формулировках законов, 
исправленные после не-
скольких наводящих во-
просов. 

их изложения; не в пол-
ной мере демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических си-
туаций.  

3 - продемонстрировано 
умение анализировать ма-
териал, однако не все вы-
воды носят  
аргументированный и до-
казательный характер;  
– в изложении допущены 
небольшие пробелы, не 
исказившие содержание 
ответа;  
допущены один – два 
недочета при освещении 
основного содержания от-
вета, исправленные по за-
мечанию преподавателя;  
допущены ошибка или бо-
лее двух недочетов при 
освещении  
второстепенных вопросов, 
которые легко исправля-
ются по замечанию препо-
давателя 

Обучающийся показывает 
полное знание программ-
ного материала, основной 
и дополнительной литера-
туры; дает полные ответы 
на теоретические вопросы 
билета и дополнительные 
вопросы, допуская неко-
торые неточности; пра-
вильно применяет теоре-
тические положения к 
оценке практических си-
туаций; демонстрирует 
хороший уровень освое-
ния материала и  
в целом подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных про-
граммой  
 

ОПК-1 
ОПК-4  
ОПК-6 
 

 

Оценка «4»  
хорошо 

4 - полно раскрыто содержа-
ние материала;  
– материал изложен гра-
мотно, в определенной ло-
гической последователь-
ности;  
– продемонстрировано си-
стемное и глубокое знание 
программного материала;  
– точно используется тер-
минология;  
– показано умение иллю-
стрировать теоретические 

Обучающийся показывает 
всесторонние и глубокие 
знания программного ма-
териала, знание основной 
и дополнительной литера-
туры; последовательно и 
четко отвечает на во-
просы билета и дополни-
тельные вопросы; уве-
ренно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует способ-

ОПК-1 
ОПК-4  
ОПК-6 
 

 

Оценка «5»  
отлично 
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положения конкретными 
примерами, применять их 
в новой ситуации;  
– продемонстрировано 
усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов,  
сформированность и 
устойчивость компетен-
ций, умений и навыков;  
– ответ прозвучал само-
стоятельно, без наводя-
щих вопросов;  
– продемонстрирована 
способность творчески 
применять знание теории 
к решению  
профессиональных задач;  
– продемонстрировано 
знание современной учеб-
ной и научной литера-
туры;  

– допущены одна – две неточ-
ности.  

ность применять теорети-
ческие знания для анализа 
практических ситуаций, 
делать правильные вы-
воды, проявляет творче-
ские способности в пони-
мании, изложении и ис-
пользовании программ-
ного материала; подтвер-
ждает полное освоение 
компетенций, предусмот-
ренных программой  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 
 

1. Основы автоматизированного проектирования в области пожарной 
безопасности. Часть 1. [Электронный ресурс] : учебное пособие. Спе-
циальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. Н.Н. Мичурова, 
С.В. Паршин, Е.П. Вох, Г.В. Минеев. – Екатеринбург : Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России, 2017. – 100 с. – Режим доступа: 
http:// 10.97.170.7 

2. Основы автоматизированного проектирования в области пожарной 
безопасности. Часть 2. Сборник заданий [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / авт.-сост.: Н. Н. Мичурова, Е. П. Вох, Г. В. Минеев. – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 181 с. – 

Режим доступа: http:// 10.97.170.7 
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8.2. Дополнительная литература 
 

3. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 
выполнения чертежей на компьютере [Текст]: Учеб. пособие/ Б.Г. Ми-
ронов, Р.С. Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков – М.: Высш. шк., 
2004. – 355 с. 

4. Мичурова Н.Н., Минеев Г.В. Основы компьютерной графики в про-
граммной среде КОМПАС-График [Текст]: Учебно-методическое по-
собие. – Екатеринбург: Изд-во УрИ ГПС МЧС России, 2017. – 109 с. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://eLibrary.ru. 

2. http://e.lanbook.com. 

3. http://znanium.com. 

4. http://www.rbc.ru. 

5. http:// 10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

6. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 

  

http://e.lanbook.com/
http://www.rbc.ru/
http://79.172.63.200/www/index.php
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Графический редактор КОМПАС–3D LT. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных заня-
тий 

Организация деятельности обучающегося 

Занятия семинар-
ского типа (практи-
ческие и лаборатор-

ные занятия) 

Практические занятия – это активная форма 
учебного процесса. При подготовке к практиче-
ским занятиям обучающемуся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомится с дополнитель-
ной литературой, учесть рекомендации преподава-
теля. Вопросы теоретического содержания предпо-
лагают дискуссионный характер обсуждения. 
Большая часть тем дисциплины носит практиче-
ский характер, т.е. предполагает выполнение зада-
ний и решение задач, анализ практических ситуа-
ций. 

Самостоятельная 
работа 

(изучение теорети-
ческого курса, под-
готовка к практиче-
ским и лаборатор-

ным занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы явля-
ется чтение учебной и научной литературы. Основ-
ная функция учебников – ориентировать обучаю-
щегося в системе знаний, умений и навыков, кото-
рые должны быть усвоены будущими специали-
стами по данной дисциплине. 

Подготовка к экза-
мену 

Подготовка к экзамену предполагает: 
- изучение основной и дополнительной литера-

туры; 
- изучение конспектов; 
- участие в проводимых контрольных опросах. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Специализированная учебная аудитория на 30 персональных компью-
теров с мультимедийным комплексом для проведения занятий практиче-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, включая выполне-
ние самостоятельных работ, проведение текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации. 
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13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях (чрезвы-
чайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение 
военного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с 
Положениями института. При необходимости, на основании локальных 
нормативных актов института, используются учебные и тематические 
планы по образовательным программам сокращенного обучения на особый 
период времени.  

 



 

 

 

 
 



2 

 



3 

 

      

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы патентных исследований» 
приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в 
области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 
создаваемых при проведении научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и практическое 
освоение основных понятий и методов работы по следующим направлениям: 

 - интеллектуальная собственность как результат интеллектуальной 
деятельности: основные понятия и термины; 

- законодательство по охране интеллектуальной собственности: объекты 
авторского и патентного права; интеллектуальные права; 

- государственная регистрация результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации; органы государственной 
регистрации; 

- патентование объектов промышленной собственности: критерии 
патентоспособности, порядок патентования изобретений: правила оформления 
и подачи заявок на изобретение и особенности делопроизводства. 

- патентные исследования: особенности патентной информации, виды 
патентных исследований, патентный поиск, патентные ресурсы для проведения 
патентных исследований. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 2 

Результат освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.1 Способность 
проводить анализ 
социально-

экономических, 
политических, 
исторических, 
национально-

культурных, 
психологических, 
правовых факторов, 
общественных процессов 
и явлений и применять 

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

Знать: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач 

Уметь: анализировать и 
систематизировать разнородные 
данные, оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и 
принятия решений в 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками научного поиска 
и практической работы с 
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их в профессиональной 

деятельности, 
демонстрировать 
толерантную и 
мировоззренческую 
позицию 

информационными источниками; 
методами принятия решений 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 

их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

 

 

 

 

 Знать: основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации  

Уметь: вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между представителями различных 
культур с соблюдением этических и 
межкультурных норм 

Владеть: практическими навыками 
анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений культуры; способами 
анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

ОПК-4. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства для 
решении задач профессиональной 
деятельности 

 

Уметь: выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства для 
решении задач профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками применения  
современных информационных 
технологий и программных средств, 
в том числе отечественного 
производства, при решении задач 
профессиональной деятельности 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 3 

Пререквизиты История  
Кореквизиты Менеджмент 

Постреквизиты - 

 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

2 72    

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

26,25    

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

45,75    

4 
Контроль     
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

№
 

п
/
п 

Наименование  

разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

 Кол-во часов 
Формы 

контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

по
д 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 (п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 16 

5 семестр 

1 Патентное 
законодательство 
России 

 6 2  4       

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Патентные 
исследования.  

 6 2  4       

 в т.ч. часов в  инт. форме            

3 Изобретения, 
промышленные 
образцы, полезные 
модели 

 8 2  6       

 т.ч. часов в  инт. 
форме 

           

КСР       4     

 Итого по 
дисциплине 

72 26,25 6  14  4  2,25  45,7

5 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

Раздел 1. Патентное законодательство России  

Патентное законодательство России. История развития. Объекты 
интеллектуальной собственности. Виды договоров о распоряжении 
исключительным правом. Договор об отчуждении (уступке) исключительного 
права. Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. 
Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

 

Раздел 2. Патентные исследования  

Патентные исследования. Цели и задачи патентного поиска. Регламент 
поиска. Источники информации. Методы анализа выявленных источников 
информации. Отчет о патентном поиске и его формы.  

 

Раздел 3. Изобретения, промышленные образцы, полезные модели  

История развития. Понятие и признаки изобретения. Новизна. 
Изобретательский уровень. Промышленная применимость. Объекты 
изобретений. Объекты, не признаваемые изобретениями. Приоритет 
изобретения. Пр 3 2 0 2.3 Патентный поиск аналогов и прототипа 
предполагаемого изобретения. Патент на изобретение и требования к 
оформлению документов заявки. Ср 3 8 0 2.4 Полезная модель. Понятие и 
признаки полезной модели. Новизна. Промышленная применимость. Правовая 
охрана полезной модели. Отличие полезной модели от изобретения. Патент на 
полезную модель.  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций 

 

УК-1 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Дискуссия  
повышенный Решение практических заданий 

высокий Зачет с оценкой 

 

УК-2 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Дискуссия 

повышенный Решение практических заданий, тест 

высокий Зачет с оценкой 

 

ОПК-4 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Дискуссия 

повышенный Решение практических заданий, тест 

высокий Зачет с оценкой 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 
контроля 

1. Текущий контроль успеваемости  
1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения оценочных средств 

- Практические 
задания (текущий 
контроль) 

1. Объекты интеллектуальной собственности.   
2.Виды договоров о распоряжении исключительным 
правом.  

3. Договор об отчуждении (уступке) исключительного 
права. Лицензионный договор.  

4. Лицензионный договор. Виды лицензионных 
договоров.   

5. Сублицензионный договор. Принудительная 
лицензия.  

6. Цели и задачи патентного поиска.  
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7. Методы анализа выявленных источников 
информации.  

8. Понятие и признаки изобретения.   

9. Патентный поиск аналогов и прототипа 
предполагаемого изобретения .  

10. Правовая охрана полезной модели. Отличие 
полезной модели от изобретения   

  

- Подготовка 
презентации Темы  презентаций 

Понятие интеллектуальной собственности. 
Основные понятия об авторском праве и формы его 

защиты. 
 Первичные и вторичные документы патентной 

информации. Библиографические данные описания 
изобретения. 

Промышленная собственность - объект патентного 
права. 

 Приоритет на изобретение. Конвекционный 
приоритет. Порядок установления и сроки действия 
приоритета. 

 Нормы патентного права. 
 Признаки и объекты изобретения по патентному закону. 
Охранные документы на изобретение, сроки их действия. 

 Признаки и объекты полезной модели по патентному 
закону. Охранные документы на модель, сроки их действия. 
Сравнение признаков модели и изобретений. 

 Международная патентная классификация (МПК). 
 Укажите различие между изобретением и 

рационализаторским предложением. 
 Патентный поиск. Назначение, виды, срок. 

  Права и обязанности патентообладателя. 
 Роль и значение аналогов технического решения при 

составлении заявки на изобретение. Разделы описания 
изобретения. 

 Роль и значение прототипа технического решения 
при составлении заявки на изобретение. Как определяется 
новизна технического решения изобретения. 
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Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль 
формирования компетенций ОК - 2, ПК-13 ):  

Зачтено:   
- выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил 

на все  вопросы.  - выполнены все задания, обучающийся без с небольшими 
ошибками ответил на все  вопросы.   

- выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил на 
все вопросы с замечаниями.   

Не зачтено:   
- обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания, 

ответил на  вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.   
Критерии оценивания рефератов (текущий контроль 

формирования компетенций ОК - 2, ПК-13):  Зачтено:   

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема 
раскрыта полностью, материал актуален и достаточен, обучающийся четко и 
без ошибок ответил на все  вопросы.  

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема 
раскрыта, материал актуален, обучающийся ответил на все  вопросы с 
замечаниями.   

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема 
частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, обучающийся 
ответил на все  вопросы с замечаниями.  

Не зачтено:   
- обучающийся не подготовил работу или подготовил работу, не 

отвечающую требованиям, ответил на  вопросы с ошибками или не ответил на 
конкретные вопросы.  

    Критерии оценивания презентаций (текущий контроль 
формирования компетенций ОК – 2, ПК –13):   

 Зачтено:   
- презентация выполнена в соответствии с требованиями; тема 

презентации соответствует программе учебного предмета/ раздела, по 
содержанию дана достоверная информация, все заключения подтверждены 
достоверными источниками, язык изложения материала понятен аудитории,  
предоставляемый материал актуален и достаточен, представлены 
необходимые графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, 
приведены примеры, сравнения, цитаты и т.д., при подаче  материала 
презентации выдержана тематическая последовательность -  структура по 
принципу «проблема-решение», выделена четка цель и поставлены задачи 
сообщаемого материала; эстетично оформлен дизайн презентации (шрифт, 
цвет, анимация), орфографически верное изложение материала, указание 
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использованных источников, специалист четко и без ошибок ответил на все 
вопросы, владеет научными и специальными терминами; допущены ошибки в 
орфографическом изложение материала, указание использованных 
источников, специалист ответил на все  вопросы с замечаниями; обозначена 
четка цель, не четко поставлены задачи сообщаемого материала; эстетично 
оформлен дизайн презентации (шрифт, цвет, анимация), допущены ошибки в 
орфографическом изложении материала, указано мало использованных 
источников, ответил на все  вопросы с замечаниями.   

Не зачтено:   
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- обучающийся не подготовил презентацию или подготовил работу, 
не отвечающую требованиям, очень мало демонстрационного материала,  
отсутствуют графики, диаграммы, плохо владеет научными и специальными 
терминами, не четко сформулирована цель и не верно поставлены задачи, 
ответил на  вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.   
- 2. Промежуточная аттестация  

 

Примеры 
форм 

контроля 

Примерные варианты наполнения оценочных средств 

- Зачет  Вопросы для подготовки к зачету: 
1.Понятие интеллектуальной собственности. 
2. Основные понятия об авторском праве и формы его 

защиты. 
3. Первичные и вторичные документы патентной 

информации. Библиографические данные описания изобретения. 
4. Промышленная собственность - объект патентного права. 
5. Приоритет на изобретение. Конвекционный приоритет. 

Порядок установления и сроки действия приоритета. 
6. Нормы патентного права. 
7. Признаки и объекты изобретения по патентному закону. 

Охранные документы на изобретение, сроки их действия. 
8. Признаки и объекты полезной модели по патентному 

закону. Охранные документы на модель, сроки их действия. 
Сравнение признаков модели и изобретений. 

9. Международная патентная классификация (МПК). 
10. Укажите различие между изобретением и 

рационализаторским предложением. 
11. Патентный поиск. Назначение, виды, срок. 

 12. Права и обязанности патентообладателя. 
13. Роль и значение аналогов технического решения при 

составлении заявки на изобретение. Разделы описания 
изобретения. 

14. Роль и значение прототипа технического решения при 
составлении заявки на изобретение. Как определяется новизна 
технического решения изобретения. 

15. Что такое существенный признак изобретения и 
изобретательский уровень. В чем различие между патентом и 
инновационным патентом. 

16. Укажите срок действия авторских прав авторов 
изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

17. Процедура патентования в Российской Федерации. 
Типовые признаки устройства как объекта технического 
творчества. 

18. Охарактеризуйте объект изобретения – способ. 
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19. Назовите структуру заявки на выдачу патента. 
20. Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента. 
21. Охрана российских изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов за границей. 
22. Понятие, признаки и регистрация программ для ЭВМ и 

баз данных. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
  

1.  Пример билета 
 

ФГБОУ ВО 
Уральский институт 

ГПС МЧС России 

Билет № … Кафедра ПАСТ и СТС  

Дисциплина  
«Развитие и современное 

состояние мировой 
автомобилизации» 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

_________________. 

«___» _________20__ г. 

1.Охарактеризуйте объект изобретения – способ. 
2.Патентный поиск. Назначение, виды, срок. 

 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточной аттестации 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся. 

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Основы патентных исследований». 

 
№ Показатели  Коды 

компете
нций 

Шкала оценивания 

1 1.Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены. 

2.Обучающийся демонстрирует 
способность использовать современные ин-

формационные технологии и программные 
средства при решении задач  
профессиональной деятельности; 

3.Обучающийся демонстрирует 
способность владения знаниями 
организационной структуры, методами 
управления и регулирования, критериев 
эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования. 

 5 («отлично») 
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2 1.Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  Обучающийся способен 
использовать современные 
информационные технологии и  
программные средства при решении задач   
профессиональной деятельности;  

2.Обучающийся способен 
использовать владения знаниями 
организационной структуры, методами 
управления и регулирования, критериев 
эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования 

 

 

 4 («хорошо») 

3 1.Теоретическое содержание курса 
освоено частично, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, в них имеются 
ошибки.  Обучающийся может под 
руководством использовать современные 
ин-формационные технологии и  
программные средства при решении задач   
профессиональной деятельности;  

2.Обучающийся может под 
руководством использовать владения 
знаниями организационной структуры, 
методами управления и регулирования, 
критериев эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования 

 3 («удовлетворительно») 

4 1.Теоретическое содержание курса 
не освоено, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
либо не выполнены, либо содержат грубые 
ошибки; дополнительная самостоятельная 
работа над материалом не привела к 
какому-либо значительному повышению 
качества выполнения учебных заданий.   

2.Обучающийся не демонстрирует 
способность использовать современные 
информационные технологии и  
программные средства при решении задач   

 2 

(«неудовлетворительно»)  
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профессиональной деятельности;  
3.Обучающийся не демонстрирует 

способность использования владение 
знаниями организационной структуры, 
методами управления и регулирования, 
критериев эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 7.1. Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Раздел VII. 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации / В ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-

ФЗ [Ввод. в действие с 1 октября 2014 г.]. – М. : ИНИЦ «Патент», 2014. – 

221 с. 
2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на изобретение 
и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на изобретение: утв. приказом Минобрнауки 
России от 29 октября 2008 г. № 327. – М. : Патент, 2009. – 132 с. 

  
3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на полезную 
модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном 
порядке патентов Российской Федерации на полезную модель: утв. 
приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326. – М. : 
Патент, 2009. – 96 с. 

4. Иванов А. И., Алчинов А. И. Патентование изобретений в России: анализ 
законодательства и советы изобретателям. – М. : Патент, 2010. – 201 с. 

5. Евстафьев В. Ф., Пуденков В. С., Хитрова Л. Н. Интеллектуальная 
собственность: регулирование прав на результаты научно-технической 
деятельности. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. – 134 с. 

6. Китайский В. Е. Патентование изобретений и полезных моделей: пособие 
для заявителей. – М. : Патент, 2010. – 212 с.: ил. 

7. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации: (постатейный): правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности: с постатейными материалами и 
практическими разъяснениями. – М. : Книжный мир, 2008. – 576 с. 
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8. Скорняков Э. П., Горбунова М. Э. Патентные исследования. Учебно-

методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Патент, 2011. – 

181 с.: ил. 
9. Скорняков Э. П., Горбунова М. Э. Патентные исследования на основе баз 

данных, представленных в ИНТЕРНЕТЕ. – М.:Патент, 2014. – 160 с. 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: от создания до 
использования. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2002. – 207 с. 

  

2. Евстафьев В. Ф., Пуденков В. С., Хитрова Л. Н. Интеллектуальная 
собственность: регулирование прав на результаты научно-технической 
деятельности. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. – 134 с. 

  

3. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации: (постатейный): правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности: с постатейными материалами и 
практическими разъяснениями. – М. : Книжный мир, 2008. – 576 с. 

  

4. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. – 

М., 2001. – 752 с. 
  

5. Система разработки и постановки продукции на производство. 
Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. ГОСТ Р 
15.011-96. – М. :ИНИЦ Роспатента, 1998. – 28 с. 

  

6. Яковлев Б.А. Промышленная (интеллектуальная) собственность: 
(Создание, правовая охрана и использование объектов промышленной 
собственности) :учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Новосибирск : Светлица, 2006. – 276 с. 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

2. http://www.mchs.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и 
периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. 
информ. портал. – Москва, 2000. Режим доступа: http://eLibrary.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических 
изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru 

5. Информационно-справочная система «Гарант» [Электронный 
ресурс]: содержит базу данных правовых документов. Режим доступа: 
https://www.garant.ru 

6. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - 

http://www.bibliocomplectator.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://www.e.lanbook.ru 

8. http://10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

9. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 

 

9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 
информационные технологии обучения:  

- при проведении лекций используются презентации материала в 
программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 
использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов.  

- практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 
демонстрационного мультимедийного оборудования, ПЭВМ,  интерактивной 
доски, комплекта электронных учебно-наглядных материалов (презентаций) 
на флеш-носителях, тематические иллюстрации, стендов-тренажеров, 
плакатов, различных установок узлов и агрегатов и специализированных 
приборов.  

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются 
первичное восприятие учебной информации о теоретических основах и 
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принципах работы с документами, ее усвоение, запоминание, а также 
структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 
ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 
Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 
узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 
абстрактного знания в конкретных ситуациях.  

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 
информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного 
сочетания пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, 
самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения 
(повествовательное изложение учебной информации, 
объяснительноиллюстративное изложение.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения:  

-семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 
Windows;  

- офисный пакет приложений Microsoft Office;  
- программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ";  
-двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения AutoCAD; КОМПАС – 3D.  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратное и своевременное ведение рабочей тетради на практических 

занятиях. 
7. При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 
11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 
аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 
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семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. При 
необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации.   

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в 
специализированной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду 
УрИ ГПС МЧС России.  

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   

 

  

12. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  

 







3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «проектирование автотранспортных пред-
приятий и станций технического обслуживания» является формирование у 
обучающихся знаний в области проектирования, совершенствования и разви-
тия производственно-технической базы предприятий автомобильного транс-
порта с учетом интенсификации и ресурсосбережения производственных про-
цессов. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

научить работать со справочной и нормативной литературой в области 
проектирования и реконструкции предприятий автотранспорта;  

научить выполнять технологический расчет годовой программы авто-
транспортного предприятия легковых и грузовых автомобилей, станции техни-
ческого обслуживания легковых и грузовых автомобилей;  

научить проектировать автотранспортное предприятие, его зоны, участ-
ки, посты, вспомогательные и служебные помещения;  

научить распределять рабочих по видам работ, местам их выполнения и 
рабочим сменам, административно-управленческий персонал;  

научить проектировать генеральные планы станций технического обслу-
живания;  

научить подбирать необходимое технологическое оборудование на уча-
стки, посты, зоны автотранспортных предприятий и станций технического об-
служивания;  

научить выполнять проект с учетом норм охраны труда, техники безо-
пасности при выполнении работ, правил противопожарной безопасности и 
экологичности 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 2 
Результат освоения основной 
образовательной программы 

Содержание компетенции  Результат обучения  
по дисциплине 

РО-1.5 Способность использо-
вать теорию и технологии со-
временного управления в про-
фессиональной деятельности для 
создания и поддержания безо-
пасных условий жизнедеятель-
ности 

ПК-3 - Способен использовать 
знания по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности на объек-
тах экономики 

 

Знать: 
Знает нормативные 
технические докумен-
ты, методические ма-
териалы, а также дей-
ствующие приказы, 
правила, инструкции, 
положения по вопро-
сам охраны труда, ох-
раны окружающей сре-
ды на объектах эконо-
мики, в том числе при 
эксплуатации пожар-
ной и аварийно-

спасательной техники, 
оборудования и снаря-
жения 

Уметь: 
Умеет организовывать 
работу по организации 
инструктажей по охра-
не труда, оформлять 
материалы по несчаст-
ным случаям, прово-
дить служебные про-
верки (расследования), 
регламентировать про-
цессы для уменьшения 
воздействия на окру-
жающую среду при 
эксплуатации пожар-
ной и аварийно-

спасательной техники, 
оборудования и снаря-
жения 
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  Владеть:  
Имеет навыки оформле-
ния документации по 
охране труда и материа-
лов проверок, проведе-
ния инструктажей, 
обоснования мероприя-
тий, направленных на 
уменьшения воздейст-
вия на окружающую 
среду при эксплуатации 

пожарной и аварийно-

спасательной техники, 
оборудования и снаря-
жения 

РО-2.2 Способность использо-
вать основные экономические 
категории, основы организации 
экологических систем, основы 
социальных ограничений в про-
фессиональной деятельности 

ОПК-2 – Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность с учетом экономиче-
ских, экологических и социаль-
ных ограничений на всех этапах 
жизненного цикла транспортно-

технологических машин и ком-
плексов 

Знать: 
Знает основные эконо-
мические категории, ос-
новы организации эко-
логических систем, ос-
новы социальных огра-
ничений на всех стадиях 
функционирования 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов 

Уметь: 
Умеет использовать ос-
новные экономические 
категории, экологиче-
ские и социальные огра-
ничения при решении 
производственных за-
дач, возникающих при 
формировании и функ-
ционировании транс-
портно-технологических 
машин и комплексов 

Владеть: 
Владеет навыками при-
менения эффективной 
организации производ-
ственных и технологи-
ческих процессов на 
всех этапах жизненного 
цикла транспортно-

технологических машин 
и комплексов, прогнози-
рования последствий 
своей профессиональной 
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деятельности с точки 
зрения влияния на био-
сферу 

РО-4.3 Способность осуществ-
лять проектирование автотранс-
портных предприятий и станций 
технического обслуживания 

ПК-4 - Способен производить 
анализ действующих предпри-
ятий, адаптацию типовых про-
ектов и проектирование авто-
транспортных предприятий и 
станций технического обслужи-
вания 

Знать: 
Знает классификацию 
предприятий автомо-
бильного транспорта, 
структуру и состав про-
изводственно-

технической базы авто-
транспортных предпри-
ятий и станций техниче-
ского обслуживания 

Уметь: 
Умеет проводить анализ 
производственно-

технической базы дейст-
вующих предприятий на 
соответствие объемам и 
содержанию работ; оп-
ределять этапы и мето-
ды проектирования и 
реконструкции авто-
транспортных предпри-
ятий и станций техниче-
ского обслуживания 

Владеть: 
Владеет методами адап-
тации типовых проек-
тов; навыками составле-
ния планировочные ре-
шения предприятий раз-
личного назначения и 
мощности 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП по направлению под-
готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов (уровень бакалавриата). 

Таблица 3 
Пререквизиты Экономика и организация производства. Экология. Безопасность жизне-

деятельности. Проектная деятельность. Технология машиностроения. 

Транспортная безопасность. Охрана труда. 

Кореквизиты Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Базовое шасси пожарных авто-
мобилей. Эксплуатация пожарно-технического вооружения. Специаль-
ная и аварийно-спасательная техника. Техническая эксплуатация пожар-
ных автомобилей. Управление службами технического обеспечения в 
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повседневной деятельности. Техническая диагностика транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

Постреквизиты Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, оборудованных компьютерами 
и со встроенной диагностикой. Техническая диагностика транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. Технология и ор-
ганизация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном 
сопровождении. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в ин-
терактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

1 
Общая трудоѐмкость дис-
циплины 

6 

216 - 216 – 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем 

108.90 98 24.90 20 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

107.1 – 185.45 – 

4 Зачет 2.25 – 2.25  

5 Экзамен  2.35 – 2.35 – 
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Таблица 4.2 

Очная форма обучения 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Кол-во аудиторных 
часов Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
я-

ти
я 

СР
П

 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

т 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 16 

3 курс 
1 Основы проектирования 

предприятий автомо-
бильного транспорта и 
станций технического 
обслуживания. 

94 52 8  44 

 

    42 

в т.ч. часов в  инт. форме 52 52 8  44       

КСР  8 4     4    4 

Консультация 2 2       2   

Контроль (зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен, защита курсовой 
работы (проекта) 

4 
0.2

5 
   

 

  0.25  
3.7

5 

Итого за семестр в инт. 
форме. 

52 52 8  44 
 

     

Итого за семестр  
108 

58.

25 
8  44 

 
4  2.25  

49.

75 

4 курс 

Курсовой проект 32 2   2      30 

1 Основы проектирования 
предприятий автомо-
бильного транспорта и 
станций технического 
обслуживания. 

6 6   6 

 

    2 

в т.ч. часов в  инт. форме 8 8   8       

2 Внутрипроизводствен-
ные коммуникации 

38 38 4  
3

4 

 
    2 

КСР 4 2     2    2 

в т.ч. часов в  инт. форме 
 38 4  

3

4 

 
     

Защита курсового проекта 6 0.3        0.3 5.7 

Консультация 2 2      2    
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Экзамен 19          19 

6 
0,3

5 
   

 
 0,35   5.65 

Итого за семестр в инт. 
форме. 46 46 4  42 

 
     

Итого за семестр  
108 

50,

65 
4  42  2 2,35  0.3 32.7 

Итого в инт. форме. 98 98 12  86       

Итого за за дисциплину  
216 

108

.9 
12  86  6 2.35 2.25 0.3 

82.4

5 

 

Таблица 4.3 

Заочная форма обучения  

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Кол-во аудиторных 
часов Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
я-

ти
я 

СР
П

 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

т 

Ку
рс

ов
ые

 п
ро

ек
ты

  

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 16 

3 курс 1 семестр 
1 Основы проектирования 

предприятий автомо-
бильного транспорта и 
станций технического 
обслуживания. 

66 10 4  6 

 

    56 

в т.ч. часов в  инт. форме 10 10 4  6       

Консультация 2 2       2   

Контроль (зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен, защита курсовой 
работы (проекта) 

4 0.25    

 

  0.25  
3.7

5 

Итого за семестр в инт. 
форме. 

10 10 4  6 
 

     

Итого за семестр  
72 

12.2

5 
4  6 

 
  2.25  

59.

75 

3 курс 2 семестр 

1 Основы проектирования 
предприятий автомо-
бильного транспорта и 
станций технического 
обслуживания. 

36 2 2   

 

    34 
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в т.ч. часов в  инт. форме 2 2 2         

Итого за семестр в инт. 
форме. 

2 2 2   
 

     

Итого за семестр  36 2 2        34 

4 курс 1 семестр 

Курсовой проект           30 

1 Основы проектирования 
предприятий автомо-
бильного транспорта и 
станций технического 
обслуживания. 

     

 

    6 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Внутрипроизводствен-
ные коммуникации 

    8 
 

    31 

в т.ч. часов в  инт. форме 8 8   8       

Защита курсового проекта 6 0.3        0.3 5.7 

Консультация 2 2      2    

Экзамен 19          19 

6 0,35      0,35   5.65 

Итого за семестр в инт. 
форме 

8 8   8 
 

     

Итого за семестр 
108 

10,6

5 
  8   2,35  0.3 91.7 

Итого в инт. форме 20 20 6  14       

Итого за дисциплину 
216 24.9 6  14   2.35 2.25 0.3 

185.

45 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Основы проектирования предприятий автомобильного 
транспорта и станций технического обслуживания  

Состояние и пути развития ПТБ (производственно-технической базы) 
предприятий АТ (автомобильного транспорта) и СТО (станций технического 
обслуживания): 

Типы и функции предприятий автомобильного транспорта (АТ): 
автотранспортные пред приятия (АТП), базы централизованного 
технического обслуживания (БЦТО), станции технического обслуживания 
(СТО), автоцентры, автозаправочные станции (АЗС), стоянки, пассажирские 
автостанции, автовокзалы, грузовые автостанции, мотели и кемпинги и др. 
Понятие о производственно-технической базе (ПТБ). Роль ПТБ в подсистеме 
ТЭА. Основные факторы, влияющие на функционирование ПТБ. Показатели, 
характеризующие состояние и развитие ПТБ. Анализ обеспеченности ПТБ 
производственно-складскими площадями, постами, средствами механизации. 
Структура и характер использования капитальных вложений в ПТБ. Общая 
характеристика состояния развития ПТБ существующих предприятий АТ. Пути 
развития и совершенствования ПТБ предприятий АТ в рыночных условиях.  

Формы развития ПТБ: 
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Характеристика форм развития ПТБ (новое строительство, расширение, 
реконструкция, техническое перевооружение), преимущества реконструкции и 
технического перевооружения, оценка их эффективности. Технико-

экономическое обоснование формы развития ПТБ.  
Методология проектирования предприятий автомобильного транспорта 

(АТ): 
Порядок разработки проекта предприятий. Состав задания на 

проектирования предприятия. Стадии проектирования и их содержание. 
Составные части проекта. Технологическое проектирование - основа 
разработки проектных решений ПТБ предприятий АТ. Характеристика 
основных этапов технологического проектирования. Основные положения и 
нормативы проектирования. Особенности разработки проектов реконструкции 
и технического перевооружения ПТБ предприятий АТ. Методика технико-

экономической оценки проектных решений.  
Методика технологического расчета ПТБ: 

Выбор и обоснование исходных данных. Расчет производственной 
программы и объемов работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту 
подвижного состава АТ. Принципы распределения объемов работ по их видам 
и месту выполнения в различных типах предприятий АТ. Расчет численности 
производственного и вспомогательного персонала. Методика расчета 
количества постов по видам технических воздействий. Состав помещений 
предприятий. Методика расчета площадей зон, участков, складов, 
вспомогательных и технических помещений. Использование ПЭВМ в 
технологических расчетах.  

Особенности технологического расчета производственных зон и 
участков: 

Выбор метода организации ТО и диагностики подвижного состава. 
Режим работы производственных зон и участков. График выпуска и возврата 
автомобилей с линии. Методика расчета отдельных (универсальных) постов 
ТО. Ритм производства, такт поста и метод их расчета. Методика расчета 
поточных линий ТО периодического действия и уборочно-моечных работ 
непрерывного действия. Определение такта линии и количества линий. Расчет 
поточных линий ТО для смешанного подвижного состава. Расчет постов ТР по 
средним значениям и с использованием теории массового обслуживания. 
Определение количества постов ожидания (подпора). Определение 
потребности зон и участков в технологическом оборудовании. Методика 
размещения оборудования, нормативная база. Расчет оптимального уровня 
механизации для разрабатываемых зон, участков и предприятия в целом.  

Методика определения потребности ПТБ АТП и СТО в 
эксплуатационных ресурсах: 

Рекомендуемые нормативы расходы электроэнергии, воды, тепла, 
сжатого воздуха, эксплуатационных материалов и запасных частей. Система 
корректирования нормативов расхода от условий эксплуатации.  



12 

Основные требования к разработке технологических планировочных 
решений АТП: 

Принципы разработки планировочных решений. Основные факторы, 
влияющие на разработку планировочных решений (технологические, 
строительные, противопожарные). Характеристика и анализ технологических 
требований к планировке (соответствие планировки схеме производственного 
процесса и технологическому расчету, безопасность производства и удобство 
выполнения работ и другие). Основные строительные требования (стена 
колонн, высота помещений, унификация строительных решений). 
Противопожарные требования к размещению производственно-складских 
помещений и помещений для хранения подвижного состава. Требования по 
эвакуации людей из зданий и помещений, по устройству автоматического 
пожаротушения.  

Технологическая планировка производственных зон и участков: 
Основные требования к технологической планировке зон ТО и ТР. 

Способы расстановки постов. Схемы планировочных решений зон. 
Нормируемые расстояния в зависимости от категории автомобилей. Габариты, 
подвижного состава и условия его маневрирования. Графический метод 
определения ширины проезда. Факторы, влияющие на ширину проезда. Анализ 
планировочных решений зон ТО и ТР. Основные требования к размещению 
участков и складов в плане производственного корпуса. Нормируемые 
расстояния размещения технологического оборудования на различных 
участках. Анализ планировочных решений производственных участков и 
складов. Основные требования к зонам хранения (стоянкам) автомобилей. 
Типы стоянок. Способы расстановки автомобилей в стоянках закрытого и 
открытого типов. Требования к помещениям хранения автомобилей. 
Нормируемые расстояния. Графический метод определения ширины проезда в 
стоянках открытого и закрытого типа. анализ факторов, влияющих на ширину 
проезда.  

Общая планировка АТП: 
Генеральный план предприятия. Основные требования, предъявляемые к 

выбору участка строительства. Определение площади участка по укрупненным 
показателям. Способы застройки участка (блокированный и разобщенный). 
Требования к помещению зданий и сооружений на генплане. Организация 
движения на территории предприятия. Основные показатели генплана. 
Требования к строительным конструкциям и объемно-планировочной 
унификации зданий АТП. Принципы выбора сетки колонн для различных 
производственных помещений. Характеристика объемно-планировочных 
решений для одноэтажных и многоэтажных зданий АТП. Планировка 
(компоновка) производственно-складских помещений. Основные требования к 
размещению различных производственных зон, участков и складов. 

Последовательность разработки планировки. Технологические связи и 
взаимное расположение производственных помещений.  
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Особенности разработки планировочных решений для АТП, имеющих 
газобаллонные автомобили и специализированный подвижной состав: 

Вариантность проектных решений и их технико-экономическая 
эффективность. Технико-экономическая оценка принимаемых проектных 
решений. Роль САПР в развитии и совершенствовании ПТБ. Использование 
САПР при разработке проектных решений ПТБ предприятий АТ.  

Особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и 
технического пере вооружения АТП: 

Особенности разработки технологической части проектов реконструкции 
и технического перевооружения АТП. Основные этапы разработки проектов.  

Основные недостатки элементов ПТБ действующих АТП. Анализ причин 
несоответствия элементов ПТБ АТП предъявляемым требованиям.  

Методология проведения анализа обеспеченности предприятия 
производственно складскими площадями, постами и другими элементами 
ПТБ. Анализ генплана предприятия (территории и размещаемых на ней зданий 
и сооружений, организации хранения и движения подвижного состава), 
производственных зданий и сооружений (соответствие их функциональному 
назначению, используемые материалы и параметры строительных 
конструкций, условия размещения постов, технологические связи и взаимное 
расположение помещений).  

Методология анализа производственных участков. Анализ соответствия 
выполняемых на участке работ (видов, программы, объемов, качества, 
трудовых и материальных затрат на их производство, сроков выполнения) 
потребностям предприятия. Обеспеченность участков и рабочих мест 
площадями, постами, технологическим оборудованием, оснасткой и 
инструментом. уровень организации и механизации технологического 
процесса, соответствие планировки участка предъявляемы санитарно-

гигиеническим, противопожарным, экологическим и другим требованиям.  
Способы реконструкции зданий и сооружений. Типовые компоновочные 

схемы (комплексы) производственно-складских помещений.  
Формирование направления развития и совершенствования ПТБ 

действующего предприятия с учетом перспективы его развития (численности и 
структуры подвижного состава, организационно-технологической формы 
функционирования и других факторов). последовательность и этапы 
реконструкции в условиях ресурсных и финансовых ограничений. Источники 
финансирования реконструкции и технического перевооружения.  

Характеристика и состав здания на реконструкцию и техническое 
перевооружение ПТБ предприятия.  

Развитие ПТБ предприятий АТ в условиях кооперации и специализации 
производства: 

Организационно-технологические формы развития ПТБ предприятий АТ.  
Характеристика рациональной региональной структуры предприятий АТ 

(автономные АТП, эксплуатационные и производственные филиалы АТП, 
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производственно-технические комбинаты, базы централизованного ТО, 
централизованные специализированные производства).  

Основные положения и этапы формирования ПТБ в условиях кооперации 
и специализации производства ТО и ремонта подвижного состава.  

Технико-экономические показатели специализированных предприятий.  
Особенности формирования ПТБ предприятий автосервиса: 
Насыщенность населения легковыми автомобилями. Структура парка 

автомобилей, особенности эксплуатации автомобилей населения.  
Система ТО и ремонта автомобилей на гарантийном и послегарантийном 

периодах эксплуатации. Станция технического обслуживания – основное 

предприятие по ТО и ремонту автомобилей. Функции и классификация 
предприятий автосервиса. 

Схема производственного процесса и структура СТО. Квалификация и 
назначение постов и автомобиле-мест. особенности организации и технологии 
работ на участках СТО.  

Организация обслуживания легковых автомобилей за рубежом.  
Методика технологического расчета СТО. Обоснование мощности 

городских и дорожных СТО. Характеристика исходных данных для 
технологического расчета СТО, нормативы технологического проектирования. 
Расчет годовых объемов работ СТО, постов, площадей производственно-

складских и административно-бытовых помещений.  
Технологическая планировка СТО. основные требования к 

планировочным решениям. Состав помещений СТО и их взаимное 
расположение.  

Анализ проектных решений СТО. Основные технико-экономические 
показатели проектов различных СТО. Зарубежный опыт.  

Методика технико-экономической оценки проектов СТО. 
 

ТЕМА 2. Внутрипроизводственные коммуникации  
Вводные положения: 
Важность производственных коммуникаций. Ведущая роль инженера-

механика в технологическом проектировании коммуникаций.  
Внутрипроизводственные грузопотоки.  
Классификация грузопотоков по массе грузов, по способу загрузки, по 

виду материала, по свойствам материала. технологические связи. Расчеты.  
Транспортные коммуникации:  
Классификация внутрипроизводственного транспорта по назначению, по 

способу перемещения, по принципу движения, по направлению движения, по 
расположению, по принципу работы, по схеме движения, по конструкции, по 
принципу маршрутослежения. Автоматизация транспортных процессов.  

Технологическое проектирование складской системы: 
Классификация складов по организационной структуре, по 

функциональному назначению, по технологии работы, по виду складирования, 
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по высоте хранения грузов, по характеру взаимодействия с транспортной 
системой, по уровню механизации. Нормативные расчеты.  

Проектирование энергетических коммуникаций: 
Виды энергий, используемых в производственном процессе АТП. 

Определение годового расхода электроэнергии, сжатого воздуха, пара, воды, 
ГСМ. Энергетические коммуникации. Выдача заданий на проектирование 
систем энергоснабжения.  

Инструментообеспечение: 
Классификация схем инструментообеспечения. Технологические 

расчеты. Связи с транс портной системой.  
Коммуникации по удалению и переработке отходов: 
Классификация внутрипроизводственных систем по удалению и 

переработке отходов. Схемы систем. Расчеты каналов.  
Вентиляция.  
Схемы и расчеты вентиляции цехов, производственных участков. 

Требования Гражданской обороны к системам вентиляции. Внутренний 
интерьер цеха. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Проектирование автотранспортных предприятий и станций техни-
ческого обслуживания [Текст] : Лабораторный практикум: направление подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов (уровень бакалавреата) / авт.-сост. 

2. Проектирование автотранспортных предприятий и станций техни-
ческого обслуживания [Текст] : Методические указания по выполнению само-
стоятельной работы : направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавреата) / авт.-
сост.  

3. Проектирование автотранспортных предприятий и станций техни-
ческого обслуживания [Текст] : Методические указания по изучению дисцип-
лины для обучаемых : направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавреата) / авт.-
сост.  

4. Проектирование автотранспортных предприятий и станций техни-
ческого обслуживания [Текст] : Методические указания по подготовке к зачету 
: направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавреата) / авт.-сост.  
5. Проектирование автотранспортных предприятий и станций техни-

ческого обслуживания [Текст] : Методические указания для подготовки к экза-
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мену : направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавреата) / авт.-сост. 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Уровни формирования компетенций и виды оценочных средств 

ПК-3 

Уровни Виды оценочных средств 

повышенный Контроль самостоятельной работы. 
Курсовой проект. 
Зачет – 6 семестр 

Экзамен – 7 семестр 

 

ПК-4 

Уровни Виды оценочных средств 

повышенный Контроль самостоятельной работы. 
Курсовой проект. 
Зачет – 6 семестр 

Экзамен – 7 семестр 

 

ОПК-2 

Уровни Виды оценочных средств 

повышенный Контроль самостоятельной работы. 
Курсовой проект. 
Зачет – 6 семестр 

Экзамен – 7 семестр 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов 

и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1. Активные формы контроля 

 

Форма контроля Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

Устный опрос. 
КСР. 

Тема 1. Основы проектирования предприятий автомо-
бильного транспорта и станций технического обслу-
живания. 

Устный опрос. 
КСР. 
Курсовой проект. 

Тема 2. Основы проектирования предприятий автомо-
бильного транспорта и станций технического обслу-
живания. 
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1.2. Интерактивные формы контроля 

 

  Форма 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Защита курсо-
вого проекта 

Тематика курсового проекта 

1. Проектирование производственно технических цен-
тров 

Критерии оценки отчетов по лабораторным работам 

Критериями оценки курсового проекта являются:  
- грамотное оформление пояснительной записки и 

чертежа, согласно установленным правилам и требовани-
ям;  

- грамотное представление результатов расчетов 
(анализ полученных результатов);  

- демонстрация культуры оформления и представления 
отчетной документации.  

Обучающиеся должны сдать пояснительную записку 
и чертеж на проверку преподавателю, который использует 
следующую критериальную схему оценивания:  
Неудовлетворительно (оценка «2»): пояснительная записка 
и чертеж не сданы;  

Удовлетворительно (оценка «3»): пояснительная записка и 
чертеж сданы, каждый критерий оценки выполнен менее 
чем на 70%;  
Хорошо (оценка «4»): пояснительная записка и чертеж сда-
ны, каждый критерий выполнен менее чем на 90%;  
Отлично (оценка «5»): пояснительная записка и чертеж сда-
ны, каждый критерий выполнен более чем на 90 %. 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Вопросы для 
промежуточного 

контроля 

Перечень теоретических вопросов для подготовки 

1. Перечислить и дать содержание работ в про-
изводственно-технологическом комплексе ТО-2 автомо-
билей.  

2. Перечислить и дать содержание нормативно-

технической документации, необходимой для разработки 
дипломного проекта.  

3. Дать вывод определения соответствия коли-
чества постов ТР количеству автомобилей, находящихся 
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в текущем ремонте.  
4. 4. Привести основные положения ОНТП-01-

91, ОНТП-02-91, ВСН-01-87.  

5. Какой основной принцип заложен в Положе-
нии о ТО и ТР автомобилей? Дать ему характеристику.  

6. Какие вопросы решаются в проектировании 
ПТБ АТП на стадии «Проект»?  

7. Раскрыть содержание и назначение системы 
СПДС. Привести ее основные положения.  

8. Перечислить виды ремонта автомобилей. 
Дать каждому из них характеристику.  

9. Перечислить виды инженерных изысканий, 
используемых в комплексном проекте. Дать каждому из 
них характеристику.  

10. Дать разницу между статической и динамиче-
ской балансировкой автомобильных колес.  

11. Дать порядок расчета Программы ТО и ТР 
автомобилей, выполняемый в курсовом проекте.  

12. Какие разделы охраны труда используются в 
дипломном проекте. Дать им характеристику.  

13. Перечислить виды проектирования. Дать ка-
ждому из них характеристику.  

14. Какой основной принцип заложен в Положе-
ние о ТО и ТР автомобилей при его разработке. Как он 
используется в дипломном проекте? 

15. Перечислить этапы в перспективном проек-
тировании на стадии технико-экономического расчета 
(ТЭР).  

16. Перечислить основные требования к проек-
тированию в дипломном проекте по окрасочному цеху.  

17. Дать разницу между категориями по взрыво-
пожарной безопасности В1 и В4.  

18. Привести схему расчета высоты производст-
венного корпуса по ТО и ТР при проектировании в нем 
ПТМ (подъемно-транспортные механизмы).  

19. Охарактеризовать систему отсчета ЕСТД и 
привести ее основные положения.  

20. Раскрыть сущность стадии проектирования 
ТЭС и дать границы ее применения в пер спективном 
виде проектирования ПТБ АТП.  

21. Виды диагностических комплексов, исполь-
зуемых при проектировании ПТБ АТП на стадиях рабо-
чего проектирования.  



19 

22. Дать разницу между определениями генплана 
и генсхемы дипломного проекта и привести систему от-
счета генсхемы.  

23. Что понимается под объемно-планировочным 
расчетом производственного корпуса ТО и ТР автомоби-
лей? Привести пример расчета высоты производственно-
го корпуса ТО и ТР при использовании в нем на постах 
подъемников.  

24. Перечислить виды модернизации ПТБ АТП. 
Дать критерии их определения.  

25. Что понимается под проблемной задачей 
КЭА? Раскрыть ее содержание.  

26. Дать разницу между коэффициентом выпуска 
автомобилей и коэффициентом использования автомоби-
лей на линии. Привести их соотношения.  

27. Привести порядок технологического проек-
тирования комплексного проекта.  

28. Перечислить проектную документацию ком-
плексного проекта.  

29. Что понимается под исполнительной доку-
ментацией ПТБ АТП? Дать ее состав.  

30. Что понимается под коэффициентом техни-
ческой готовности? Привести порядок его расчета.  

31. Дать перечень работ ТО-2.  

32. Привести разницу между механизмом и агре-
гатом.  

33. Дать определение технологической секции 
производственного корпуса ТО и ТР. Привести ее расчет.  

34. Перечислить группы орудий труда и техники 
безопасности зон производственного корпуса.  

35. Что понимается под объемно-планировочным 
расчетом производственного корпуса? Раскрыть их взаи-
мосвязь.  

36. Стадии проектирования перспективного про-
ектирования. Раскрыть их содержание.  

37. Основной технологический принцип проек-
тирования зон и цехов производственного корпуса ТО и 
ТР автомобилей.  

38. Перечислить состав инженерных сооруже-
ний, коммуникаций и сетей промплощадки ПТБ АТП.  

39. Порядок расчета программы ТО и ТР автомо-
билей.  

40. Дать разницу между проектной и исполни-
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тельной документацией.  
41. Порядок расчета предзаводской площадки 

АТП ТЭА.  
42. Виды компоновок зданий ПТБ АТП ТЭА на 

схеме генерального плана. Раскрыть пре имущества и 
недостатки каждой из компоновок.  

43. Виды проектирования ПТБ АТП. Охаракте-
ризовать их.  

44. Стадии проектирования рабочих проектов.  
45. Перечислить графический состав проектно-

сметной документации комплексного проекта. Раскрыть 
его содержание.  

46. Перечислить строительные секции зданий 
ПТБ АТП. Дать разницу между строительной и техноло-
гической секциями.  

47. Виды модернизации ПТБ АТП.  
48. Этапы проектирования в ТЭА и КЭА. При-

вести их разницу 

49. Привести состав помещений, проектируемых 
на отметке 4-го этажа АБК.  

50. Перечислить виды диагностических комплек-
сов, проектируемых на промплощадке АТП ТЭА.  

51. Дать определение проблемной задачи по экс-
плуатации автотранспорта как науки, как отрасли.  

52. Перечислить стадии проектирования ком-
плексного проекта. Охарактеризовать каждую стадию.  

53. Какие виды работ по ТО и ТР включены в 
производственно-технологический комплекс ТО-1 авто-
мобилей.  

54. Дать разницу между технико-

эксплуатационными и технико-экономическими показа-
телями по эксплуатации автотранспорта. Перечислить 
технико-эксплуатационные показатели КЭА.  

55. Привести основные положения ЕСТД, ЕСКД 
и СПДС.  

56. Какие работы положены в основу ТО-1, ТО-2 

автомобилей. Охарактеризовать их.  
57. Дать разницу между этапами перспективного 

и рабочего проектирования.  
58. Перечислить стадии рабочего проектирова-

ния.  
59. Задачи исследования работы автотранспорта 

на линии. Дать пример отчета по исследовательской час-
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ти проекта.  
60. Раскрыть сущность содержания Положения о 

ТО и ТР автомобилей.  
61. Что принимается за систему отсчета при раз-

работке схемы генерального плана ПТБ АТП?  
62. Дать разницу определения между схемой ге-

нерального плана и генпланом. Основные масштабы ген-
плана и генсхемы.  

63. 63. Какие помещения проектируются на от-
метке II и III этажей в АБК? Перечислить их по порядку 
типового штатно-должностного расписания.  

64. Дать пример блок-структурной схемы управ-
ления технической службой АТП ТЭА.  

65. Перечислить состав комплексного и диплом-
ного проектов. Охарактеризовать состав инженерных 
изысканий комплексного проекта.  

66. Перечислить нормативно-техническую доку-
ментацию, используемую технической службой АТП при 
эксплуатации ПТБ.  

67. Дать разницу между списочным и средне-

списочным составом автотранспорта.  
68.  Дать характеристику перспективному виду 

проектирования объекта автотранспорта в КЭА.  
69. Задачи экспресс-диагностики, место ее при-

вязки на генплане.  
70. Дать определение, состав и содержание АСК-

I, АСК-II и АСК-III. Привести примеры взаимосвязи ме-
жду ними. 

 

Примерный билет экзамена 

Уральский  
институт  

ГПС МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина «проектирование 
автотранспортных предприятий 

и станций технического 
обслуживания» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

ПАСТ и СТС 

_____________________ 

 

«   » _______ 20    г. 

1. Перечислить нормативно-техническую документацию, исполь-
зуемую технической службой АТП при эксплуатации ПТБ.  

2. Дать разницу между списочным и средне-списочным составом 
автотранспорта.  

3.  Дать характеристику перспективному виду проектирования объ-
екта автотранспорта в КЭА.  
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Примерный билет зачета 

Уральский  
институт  

ГПС МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина «проектирование 
автотранспортных предприятий 

и станций технического 
обслуживания»и  

Утверждаю 

Начальник кафедры 

ПАСТ и СТС 

_____________________ 

 

«   » _______ 20    г. 

1. Перечислить нормативно-техническую документацию, исполь-
зуемую технической службой АТП при эксплуатации ПТБ.  

2. Дать разницу между списочным и средне-списочным составом 
автотранспорта.  

 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа фор-
мирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, проч-
ность и действенность знаний обучающихся.  

Курсовое проектирование 

Отлично (оценка «5») – работа выполнена по варианту, технические ре-
шения, пояснительная записка и графическая часть соответствует требованиям. 

Хорошо (оценка «4») – работа выполнена по варианту, технические реше-
ния, соответствуют требованиям. Пояснительная записка и графическая часть 
имеют незначительные замечания. 

Удовлетворительно (оценка «3») – работа выполнена по варианту, техни-
ческие решения не в полной степени соответствуют требованиям. Пояснитель-
ная записка и графическая часть имеют незначительные замечания.  

Неудовлетворительно (оценка «2») – работа не соответствует варианту, 
или технические решения не верны, пояснительная записка и графическая 
часть не соответствуют требованиям. 
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Экзамен в устной форме, защита курсового проекта 

 

№ 
Показатели для оценки 

устного ответа на зачете 

Показатели достижения планируемого 
уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 

ответы на теоретические 
вопросы отражают 

незнание обучающимся 
выносимых тем на 

проверку. 

 Не знает действующую систему 
нормативных документов в области 
эксплуатации пожарно-спасательного 
оборудования и снаряжения;  
 Не знает принципы взаимодей-

ствия в ходе служебной деятельности 
в соответствии с этическими требова-
ниями к служебному поведению; 
 Не знает методы планирования 

служебной деятельности, теоретиче-
ские сведения определения должност-
ных обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере эксплуа-
тации пожарно-спасательного обору-
дования и снаряжения; 
 Не знает основы проектирования 

организационных действий, виды 
служебных (трудовые) обязанностей в 
руководстве эксплуатацией пожарно-

спасательного оборудования и снаря-
жения; 
 Не знает методы планирования 

служебной деятельности, теоретиче-
ские сведения определения должност-
ных обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере эксплуа-
тации пожарно-спасательного обору-
дования и снаряжения; 

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2 

 

 

Оценка 
«2» 

неудовле-
творитель-

но 
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№ 
Показатели для оценки 

устного ответа на зачете 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

  Не знает основы проектиро-
вания организационных действий, 
виды служебных (трудовые) обя-
занностей в руководстве эксплуа-
тацией пожарно-спасательного 
оборудования и снаряжения; 
 Не знает особенности груп-

повой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования коман-
ды в руководстве эксплуатацией 
пожарно-спасательного оборудо-
вания и снаряжения. 

  

2  в целом ответ на 
теоретические вопросы 
отражает фрагментарное 
понимание обучающимся 
выносимых тем на 
проверку. 

 Допускает выбор не актуа-
лизированных нормативных до-
кументов;  
 Демонстрирует частичные 

знания принципов взаимодейст-
вия в ходе служебной деятельно-
сти в соответствии с этическими 
требованиями к служебному по-
ведению; 
 Частично знает требования к 

планированию служебной дея-
тельности, теоретические сведе-
ния определения должностных 
обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере экс-
плуатации пожарно-

спасательного оборудования и 
снаряжения; 
 Демонстрирует частичные 

знания основ проектирования ор-
ганизационных действий, виды 
служебных (трудовые) обязанно-
стей в руководстве эксплуатацией 
пожарно-спасательного оборудо-
вания и снаряжения; 
 Демонстрирует частичные 

знания особенностей групповой 
работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и прин-
ципов формирования команды в 
руководстве эксплуатацией по-
жарно-спасательного оборудова-
ния и снаряжения.  

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2 

Оценка «3» 

удовлетво-
рительно 
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№ 
Показатели для оценки 

устного ответа на зачете 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

3  недостаточно 
полный ответ на 
теоретические вопросы; 
допущены 
несущественные ошибки 
в использовании 
терминологии. 

 Способен быстро находить 
и анализировать информацию по 
нормативным документам в об-
ласти эксплуатации пожарно-

спасательного оборудования и 
снаряжения;  
 Демонстрирует устойчивые 

знания принципов взаимодейст-
вия в ходе служебной деятельно-
сти в соответствии с этическими 
требованиями к служебному по-
ведению;  
 Хорошо знает требования к 

планированию служебной дея-
тельности, теоретические сведе-
ния определения должностных 
обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере экс-
плуатации пожарно-

спасательного оборудования и 
снаряжения; 
 Демонстрирует устойчивые 

знания основы проектирования 
организационных действий, виды 
служебных (трудовые) обязанно-
стей в руководстве эксплуатацией 
пожарно-спасательного оборудо-
вания и снаряжения; 
 Демонстрирует устойчивые 

знания особенностей групповой 
работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и прин-
ципов формирования команды в 
руководстве эксплуатацией по-
жарно-спасательного оборудова-
ния и снаряжения. 

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2 

Оценка «4» 

хорошо 

4  полный и 
правильный ответ на 
теоретические вопросы. 

 Знает основные положения 
нормативных документов в об-
ласти эксплуатации пожарно-

спасательного оборудования и 
снаряжения 

 Демонстрирует высокий 
уровень знаний принципов взаи-
модействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к слу-
жебному поведению; 

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2 

Оценка «5» 

отлично 
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№ 
Показатели для оценки 

устного ответа на зачете 

Показатели достижения планируе-
мого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

 - Отлично знает требования 
к планированию служебной дея-
тельности, теоретические сведе-
ния определения должностных 
обязанностей по категориям и 
группам должностей в сфере экс-
плуатации пожарно-

спасательного оборудования и 
снаряжения;  
 Демонстрирует высокий 

уровень знаний основы проекти-
рования организационных дейст-
вий, виды служебных (трудовых) 
обязанностей в руководстве экс-
плуатацией пожарно-

спасательного оборудования и 
снаряжения; 
 Демонстрирует высокий 

уровень знаний особенностей 
групповой работы на основе зна-
ния процессов групповой дина-
мики и принципов формирования 
команды в руководстве эксплуа-
тацией пожарно-спасательного 
оборудования и снаряжения. 

 

Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками. 

«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 
№  Показатели для оценки 

ответа на зачете  
Показатели достижения 
планируемого уровня 
компетенций  

Коды 
компе-
тенций  

Шкала оцени-
вания  

1  не раскрыто основное 
содержание учебного мате-
риала дисциплины; 

 

обучающийся частично 
владеет основными понятия-
ми и слабо ориентируется в 
нормативных документах. 
обучающийся показывает 
плохие результаты самораз-
вития; 
обучающийся не знает 

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2 

Оценка  
«Не зачтено» 
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основные закономерности 
при организации и эксплуата-
ции пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
обучающийся имеет час-
тичное представление об уст-
ройстве пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
принципах работы основных 
узлов и агрегатов, а также 
сроках проведения ТО и ре-
монта пожарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

2  раскрыто основное со-
держание учебного материа-
ла;
допущены один – два 
недочета при освещении ос-
новного содержания ответа, 
исправленные по замечанию 
преподавателя; 

продемонстрировано 
умение самостоятельно ра-
ботать с нормативными до-
кументами, способность их 
анализировать и правильно 
применять для принятия 
решения. 
 

обучающийся уверенно 
владеет основными понятия-
ми и терминами в области 
конструкции транспортных 
средств. 
обучающийся показывает 
хорошие результаты самораз-
вития; 
обучающийся знает ос-
новные закономерности при 
организации и эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
обучающийся знает уст-
ройство пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
принцип работы основных 
узлов и агрегатов, а также 
сроки проведения ТО и ре-
монта пожарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2 

Оценка  
«Зачтено» 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Технологический расчет и планировка предприятий технического 
сервиса : учебное пособие / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров, А.В. Милованов и 
др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджет ное образовательное учреждение высшего про-
фес сионального образования «Тамбовский государ ственный технический 
университет». – Тамбов : Из дательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 149 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277 954 

2. Планирование и организация технического обслу живания и ре-
монта автомобилей : учебное пособие / Р.В. Яблонский, В.Б. Неклюдов, Д.М. 
Ласточкин, Д.В. Костромин ; Поволжский государственный тех нологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., табл. – Режим досту-
па: по под писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459 503. 

– Библиогр.: с. 58. – ISBN 978-5-8158-1731-9. – Текст : электронный 

3. Дрючин, Д.А. Проектирование производственно технической ба-
зы автотранспортных предприятий на основе их кооперации с сервисными 
предприятиями : учебное пособие / Д.А. Дрючин, Г.А. Шахалевич, С.Н. Якунин 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государ ственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 125 с. : ил., схем., 
табл. – Режим доступа: по подпис ке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467 110. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7410-1563-6. – Текст : электронный. 
4. Колубаев, Б. Д. Дипломное проектирование станций технического 

обслуживания автомобилей : учебное пособие / Б. Д. Колубаев, И. С. Турев-
ский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 240 с. : схемы, рис., табл. - ISBN 

978-5-8199-0337-7 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
2. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 

Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

3. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий». 

4. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении 
Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны». 

5. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 
20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 

[Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

6. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
: практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: Высш. Шк., 1988. – 224 

с. 
9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ; 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru/. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Компьютерная программа «АРМ тестирование» / С.В. Субачев. 2006. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и 
конспектировать материал, активно работать в режиме диалога с 
преподавателем, принимать участие в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, 
рекомендуемой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, 
подготовке сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении 
научных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и 
научно-практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического 
и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, вве-
дение военного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии 
с Положениями института. При необходимости, на основании локальных нор-
мативных актов института, используются учебные и тематические планы по 
образовательным программам сокращенного обучения на особый период вре-
мени 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Правила дорожного движения» относится к блоку ФДТ.02 

учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 
образования 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» (профиль – «Автомобильная техника и сервисное обслуживание»).  

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, уме-
ния, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формиро-
вания компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов ос-
воения образовательной программы в целом.  

Цель дисциплины – дать обучающимся теоретические знания по теории, орга-
низации и безопасности дорожного движения, а также практические навыки управ-
ления автомобилем, в том числе пожарным.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих ос-
новных задач: 

- приобретение обучаемыми знаний основ правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, требований, предъявляемых к техническому состоянию пожар-
ных автомобилей и спасательной техники, а также навыков безопасного управления 
автомобилем (в том числе пожарным); 

- изучение основ теории движения автомобиля; 

- формирование навыков аналитического мышления и прогнозирования разви-
тия дорожной ситуации, определения причин и следствий дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), а также оформления документации при ДТП. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
                                                                                                           Таблица 2 

Результат освоения об-
разовательной  

программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к 
применению знаний по 
техническим условиям 
и правилам рациональ-
ной эксплуатации по-
жарной и аварийно-

спасательной техники, 
причинам и последст-
виям прекращения ее 
работоспособности. 

ОПК-5. Способен принимать 
обоснованные технические 
решения, выбирать эффек-
тивные и безопасные техни-
ческие средства и техноло-
гии при решении задач про-
фессиональной деятельно-
сти. 

ИДК-1ОПК-5 Знает методы и спосо-
бы определения и измерения уровня 
безопасности технических средств и 
технологией. 
ИДК-2ОПК-5 Умеет применять мето-
ды определения безопасности тех-
нических средств и технологий и 
проводить контроль уровня нега-
тивных технологических процессов 
при решении профессиональных 
задач. 
ИДК-3ОПК-5 Владеет навыками 
оценки уровня эффективности и 
безопасности применяемых техни-
ческих средств и технологий при 
решении профессиональных задач. 

РО-4.2 Способность к 
руководству подразде-
лением, осуществляю-
щим эксплуатацию 
транспортных, транс-
портно технологиче-
ских машин и ком-
плексов. 

ПК-5 - Способен к управле-
нию службами технического 
обеспечения пожарной, ава-
рийно-спасательной техники 
и специальных технических 
средств в повседневной дея-
тельности 

ИДК-1ПК-5 Знает методы управле-
ния, методы принятия решений, 
приемы и методы работы с персо-
налом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала. 

ИДК-2ПК-5 Умеет в составе коллек-
тива исполнителей реализовать 
управленческие решения по органи-
зации производства и труда на 
предприятии. Способен выполнять 
работы в области организации про-
изводства и труда, по метрологиче-
скому обеспечению и техническому 
контролю. 
ИДК-3ПК-5 Владеет навыками 
управления коллективом, навыками 
совершенствования документообо-
рота в сфере планирования и управ-
ления оперативной деятельностью 
эксплуатационной организации. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготов-
ки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уро-
вень бакалавриата). 

Таблица 3 

Пререквизиты Экономика и организация производства. Экология. Безопасность жизне-
деятельности. Проектная деятельность. Технология машиностроения. 
Транспортная безопасность. Охрана труда. 

Кореквизиты Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Базовое шасси пожарных авто-
мобилей. Эксплуатация пожарно-технического вооружения. Специальная 
и аварийно-спасательная техника. Техническая эксплуатация пожарных 
автомобилей. Управление службами технического обеспечения в повсе-
дневной деятельности. Техническая диагностика транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования 

Постреквизиты Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, оборудованных компьютерами и со встроенной 
диагностикой. Техническая диагностика транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Технология и организация вос-
становления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в инте-
рактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в интерак-
тивной форме 

1 
Общая трудоёмкость дис-
циплины 

2 

72 - 72 - 

2 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем: 

44,25 - 6,25 - 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 27,75 - 65,75 – 

4 КСР - - -  

5 Контроль - - -  

6 Зачет с оценкой 2.25 - 2.25  
  



6 

 

Очная форма обучения 
Таблица 4.2 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

Ре
фе

ра
ты

 

3курс 6 семестр 

1 Правила дорожного движения. 
Основные положения. 22 12 8  4      10 

в т.ч. часов в  инт. форме - -   -       

2 Основы теории движения и 
безопасности управления по-
жарным автомобилем и спаса-
тельной техникой. 

20 18 8  10      2 

в т.ч. часов в  инт. форме - -   -       

3 Дорожно-транспортные про-
исшествия и их причины. 20 10 4  6      10 

в т.ч. часов в  инт. форме - -  - -       

 Консультация 2 2      2    

 Контроль  4 0.25      0,25   3,75 

2          2 

 Итого по дисциплине 72 42 20  22   2,25   27,75 

в т.ч. часов в  инт. форме - -  - -       
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Заочная форма обучения 
Таблица 4.3 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

Ре
фе

ра
ты

 

4 курс  
1 Правила дорожного движения. 

Основные положения. 22 2   2      20 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Основы теории движения и 
безопасности управления по-
жарным автомобилем и спаса-
тельной техникой. 

22 2   2      20 

3 Дорожно-транспортные про-
исшествия и их причины. 20          20 

в т.ч. часов в  инт. форме            

 Консультация 2 2      2    

 Контроль 4 0.25      0,25   3,75 

2          2 

 Итого по дисциплине  72 6.25   4   2.25   65,75 

в т.ч. часов в  инт. форме - -   -       
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Правила дорожного движения. Основные положения. 
 

Предмет, цели, задачи и содержание курса. Взаимосвязь изучаемых вопросов 

с общими направлениями обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 
Примеры эффективного использования знаний и навыков, приобретенных при 
изучении дисциплины, для успешного решения профессиональных задач. 

История возникновения, развития автомобилей и организации дорожного 
движения. Правила дорожного движения (ПДД). Обязанности водителей, 
пешеходов, пассажиров. Регулирование дорожного движения. Общий порядок 
движения транспортных средств. Правила проезда перекрестков, железнодорожных 
переездов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Особые 
условия движения. Применение специальных сигналов. 

Требования к техническому состоянию базовых шасси пожарных автомобилей 
и спасательной техники, в соответствии с правилами дорожного движения. 

Обеспечение безопасности при управлении автомобилем (в том числе 
пожарным) в различных ситуациях. Основные приемы вождения автомобиля. 

Основные понятия и термины ПДД*
. Дорожные знаки и их характеристика*. 

Опознавательные знаки транспортных средств*. Дорожная разметка*. 

Дополнительные требования к движению*. 

 

ТЕМА 2. Основы теории движения и безопасности управления пожарным 
автомобилем и спасательной техникой 

 

Сила сцепления колес с дорогой и ограничение тягово-скоростных свойств по 
сцеплению. Тяговый и мощностной баланс базового шасси пожарного автомобиля и 
спасательной техники. Оценочные показатели тягово-скоростных свойств. Силы, 
действующие на базовое шасси пожарного автомобиля и спасательной техники (на 
гусеничном шасси) при движении. Силы сопротивления движению и мощность, за-
трачиваемая на их преодоление. Проходимость колесных и гусеничных систем по-
жарных и спасательных машин. Тормозные свойства. Понятие приемистости.  

Психофизические основы труда водителя. Понятие об основных реакциях при 
управлении автомобилем. Эмоциональная устойчивость водителя, пути снижения 
утомляемости при управлении автомобилем в неблагоприятных условиях. Основы 
компоновочных решений и эргономики места водителя автомобиля и мест для 
личного состава, основные моменты при размещении пожарно-спасательного 
оборудования. Требования предъявляемые к лицам, управляющими пожарными и 
спасательными автомобилями. 

Кинематика и динамика автомобильного колеса*. Оценочные показатели и 
нормы плавности хода; оценочные параметры проходимости*. Маневренность*. 

Время реакции водителя и факторы на него влияющие*. 

 

                                                           
*
 Вопросы, вынесенные для самостоятельного изучения 
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ТЕМА 3. Дорожно-транспортные происшествия и их причины 

 

Классификация и основные причины дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП). Организация работы по предупреждению ДТП.  

Изучение характерных случаев ДТП, анализ их причин и последствий. Разбор 
ДТП. Оформление документов по ДТП. Порядок проведения служебного 
расследования. 

Ответственность водителей за нарушение ПДД: гражданская, 
административная и уголовная*. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 240 с. 

2. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС 
России, 2015. – 580 с. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИН 

 

Уровни формирования компетенций и виды оценочных средств 
ОПК-5  

Уровни Оценочные средства 

пороговый Опрос. 
Презентация  
Контроль самостоятельной работы. 

ПК-5 

Уровни Оценочные средства 

повышеный Опрос. 
Презентация  
Контроль самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Презентация.  

Тема 1. Правила дорожного движения. Основ-
ные положения. 

Устный опрос. 
Презентация.  

Тема 2. Основы теории движения и безопасно-
сти управления пожарным автомобилем и спаса-
тельной техникой. 

Устный опрос.  
Презентация.  

Тема 3. Дорожно-транспортные происшествия и 
их причины. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов оце-
ночных средств 

Презентация  − Новые технические решения и технологии, ис-
пользуемые при создании пожарно-

технического вооружения. 
Отлично (оценка «5») – полное раскрытие темы на 
фоне качественно выполненной презентации и от-
веты на возникающие вопросы.  
Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие темы, 
при наличии незначительных замечаний к выпол-
нению презентации. Допущены несущественные 
ошибки при ответах на вопросы и в использовании 
терминологии.  
Удовлетворительно (оценка «3») – неполное рас-
крытие темы, при наличии замечаний к выполне-
нию презентации. Допущены ошибки при ответах 
на вопросы и в использовании терминологии. 
Неудовлетворительно (оценка «2») – невыполнение 
или неправильное выполнение задания, тема не 
раскрыта, имеются замечания по оформлению пре-
зентации и ответам на вопросы. 
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2. Промежуточная аттестация  
 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

-Зачет Вопросы для подготовки  
Примерный вариант билета. Критерии оценки.  

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

Примерный вариант теста по разделам и темам.  
Критерии оценки  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту  
 

ТЕМА 1. Правила дорожного движения. Основные положения. 
1. История возникновения, развития автомобилей и организации дорожного 

движения.  
2. Общие обязанности водителей в соответствии с правилами дорожного 

движения.  
3. Обязанности пешеходов и пассажиров в соответствии с правилами дорожного 

движения.  
4. Основные элементы дороги: проезжие части, тротуары, обочины, перекрестки и 

т.д. 
5. Регулирование дорожного движения: сигналы светофоров различных типов.  
6. Регулирование дорожного движения: сигналы регулировщика.  
7. Регулирование дорожного движения: дорожные знаки. 
8. Правила и общий порядок движения транспортных средств.  
9. Правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 
10. Начало движения и маневрирование. 
11. Правила расположения транспортных средств на проезжей части. 
12. Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков.  
13. Правила обгона, опережения и встречного разъезда. 
14. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 
15. Правила проезда железнодорожных переездов.  
16. Правила проезда пешеходных переходов и остановок общественного 

транспорта.  
17. Правила движения по автомагистралям и в жилых зонах. 
18. Приоритет маршрутных транспортных средств. 
19. Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 
20. Правила буксировки механических транспортных средств.  
21. Правила перевозки грузов. 
22. Применение специальных сигналов. 
23. Требования к техническому состоянию базовых шасси пожарных автомобилей 

и спасательной техники, в соответствии с правилами дорожного движения. 
24. Обеспечение безопасности при управлении автомобилем (в том числе 

пожарным) в различных ситуациях. 
25. Дорожные знаки: их классификация и характеристика.  
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26. Предупреждающие знаки: их назначение, характеристика и примеры. 
27. Знаки приоритета: их назначение, характеристика и примеры. 
28. Запрещающие знаки: их назначение, характеристика и примеры. 
29. Предписывающие знаки: их назначение, характеристика и примеры. 
30. Знаки особых предписаний: их назначение, характеристика и примеры. 
31. Информационные знаки: их назначение, характеристика и примеры. 
32. Знаки сервиса: их назначение, характеристика и примеры. 
33. Знаки дополнительной информации (таблички): их назначение, характеристика 

и примеры. 
34. Опознавательные знаки транспортных средств.  
35. Дорожная разметка: ее назначение, классификация и применение.  

 

ТЕМА 2. Основы теории движения и безопасности управления пожарным 
автомобилем и спасательной техникой 

1. Сила сцепления колес с дорогой и ограничение тягово-скоростных свойств по 
сцеплению.  

2. Оценочные показатели тягово-скоростных свойств.  
3. Силы, действующие на базовое шасси пожарного автомобиля и спасательной 

техники (на гусеничном шасси) при движении.  
4. Сила сопротивления качению и мощность, затрачиваемая на ее преодоление. 
5. Сила сопротивления подъема и мощность, затрачиваемая на ее преодоление.  
6. Сила сопротивления воздуха и мощность, затрачиваемая на ее преодоление.  
7. Сила инерции и мощность, затрачиваемая на ее преодоление.  
8. Силовой и мощностной баланс базового шасси пожарного автомобиля и 

спасательной техники.  
9. Проходимость колесных и гусеничных систем пожарных и спасательных 

машин: габаритные параметры проходимости.  
10. Проходимость колесных и гусеничных систем пожарных и спасательных 

машин: тяговые и опорно-сцепные параметры проходимости.  
11. Оценочные параметры проходимости.  
12. Понятие приемистости базового шасси пожарного автомобиля и спасательной 

техники.  
13. Психофизические основы труда водителя. Понятие об основных реакциях при 

управлении автомобилем.  
14. Эмоциональная устойчивость водителя, пути снижения утомляемости при 

управлении автомобилем в неблагоприятных условиях.  
15. Основы компоновочных решений и эргономики места водителя автомобиля и 

мест для личного состава.  
16. Требования, предъявляемые к лицам, управляющими пожарными и 

спасательными автомобилями. 
17. Кинематика и динамика автомобильного колеса.  
18. Оценочные показатели и нормы плавности хода.  
19. Время реакции водителя и факторы на него влияющие. 
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ТЕМА 3. Дорожно-транспортные происшествия и их причины 

1. Классификация и основные причины дорожно-транспортных происшествий. 
2. Организация работы по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в подразделениях МЧС России.  
3. Оформление документов по ДТП. Порядок проведения служебного 

расследования. 
4. Ответственность водителей за нарушение ПДД: гражданская, 

административная и уголовная. 
5. Понятие маневренности автомобиля, критические скорости заноса и 

опрокидывания. 
6. Тормозной путь автомобиля: определение, зависимость от внешних и 

внутренних факторов. 
7. Остановочный путь автомобиля: определение, зависимость от внешних и 

внутренних факторов. 
8. Ответственность водителя за совершение дорожно-транспортных 

происшествий: гражданская, административная, уголовная. 
 

Примерный билет зачета 

 

Уральский  
институт  

ГПС МЧС  
России 

БИЛЕТ № 1 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина «Правила дорожного 
движения»  

Утверждаю 

Зам. начальника кафедры 
полковник вн. службы 

                  В.В. Крудышев 
«   » _______ 20    г. 

1. Дорожные знаки: их классификация и характеристика.  
2. Классификация и основные причины дорожно-транспортных происшествий. 

 

Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками. 

«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями отвечает 
на поставленные вопросы. 
 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для  
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении 
промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования 
компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность и действен-
ность знаний обучающихся.  
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Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при промежу-
точной аттестации по дисциплине «Правила дорожного движения» приведены в 
таблице.  

 

№  Показатели для оценки от-
вета на зачете  

Показатели достижения 
планируемого уровня ком-
петенций  

Коды 

компе-
тенций  

Шкала оцени-
вания  

1   не раскрыто основное со-
держание учебного материала 
дисциплины; 

 

 обучающийся частично 
владеет основными понятиями 
и слабо ориентируется в норма-
тивных документах. 
 обучающийся показывает 
плохие результаты саморазви-
тия; 

 обучающийся не знает ос-
новные закономерности при 
организации и эксплуатации 
пожарной, аварийно-

спасательной техники, обору-
дования и снаряжения. 
 обучающийся имеет час-
тичное представление об уст-
ройстве пожарной и аварийно-

спасательной техники, принци-
пах работы основных узлов и 
агрегатов, а также сроках про-
ведения ТО и ремонта пожар-
ной и аварийно-спасательной 
техники. 
 

ОПК-5 

ПК-5 

 

Оценка  
«Не зачтено» 

 

2   раскрыто основное со-
держание учебного материала; 
 допущены один – два не-
дочета при освещении основ-
ного содержания ответа, ис-
правленные по замечанию 
преподавателя; 

 продемонстрировано уме-
ние самостоятельно работать с 
нормативными документами, 
способность их анализировать 
и правильно применять для 
принятия решения. 
 

 обучающийся уверенно 
владеет основными понятиями 
и терминами в области конст-
рукции транспортных средств. 
 обучающийся показывает 
хорошие результаты самораз-
вития; 
 обучающийся знает основ-
ные закономерности при орга-
низации и эксплуатации по-
жарной, аварийно-спасательной 
техники, оборудования и сна-
ряжения. 
 

ОПК-5 

ПК-5 

 

Оценка  
«Зачтено» 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

1. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. – 240 с. 

2. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС 
России, 2015. – 580 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

4. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства по 
организации материально-технического обеспечения Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий». 

5. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении Правил по 
охране труда в подразделениях пожарной охраны». 

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 15 декабря 2020 года N 536 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов, на которых использу-
ется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

7. Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ  

8. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ  

9. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" (вместе 
с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения") от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020).   

11. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила проведения 
технического осмотра транспортных средств» от 15.09.2020 № 1434. 

12. Приказ Минтранса России «Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда водителей автомобилей» от 16.10.2020 № 424. 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-
ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И  
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Информационно-справочная система «Консультант-плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное обеспе-
чение (при наличии права использования и применения). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспектировать 
материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, принимать участие 
в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекомендуемой 
преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке сообщений, 
докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении научных и 
научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества студентов и курсантов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического и се-
минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных ра-
бот, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и отработки 
практических навыков. Макет легкового автомобиля.  

 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/
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13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение 
военного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с 
Положениями института. При необходимости, на основании локальных 
нормативных актов института, используются учебные и тематические планы по 
образовательным программам сокращенного обучения на особый период времени 

 



 



Авторы-составители: 
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Кандидат юридических наук, доцент                    _________ И. А. Ефимов 

 

Рассмотрено на заседании кафедры НДиП 

 
«09» декабря 2021 г., протокол № 5 

 

Рассмотрено на заседании президиума методического совета  
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Таблица 1 

Код 

ОПОП 

Направление 
подготовки/Специальность 

Профиль 

Индекс 
дисциплины 

по 

учебному плану 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

Пожарная и 
аварийно-

спасательная 
техника 

Б1.О.07 

 

 
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование 

универсальных компетенций, необходимых и достаточных для: 
– формирования способности определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений;  

– формирования нетерпимого отношение к коррупционному поведению. 

 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих основных 
задач: 

 усвоение необходимого объема информации об основах национальной 
стратегии противодействия коррупции, основных законодательные и нормативно-правовые 
акты, регламентирующие ответственность за коррупционные правонарушения; 

 формирование системы знаний о необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности правовых норм. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Результат освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции 

Уровень 
сформированности 

Результат обучения 

по дисциплине 

Способность 
использовать теорию и 
технологии 
современного 
управления в 
профессиональной 
деятельности для 
создания и поддержания 
безопасных условий 
жизнедеятельности 

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 

их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений  

 

Базовый 

Знать: основные положения 
Конституции Российской 
Федерации; права и свободы 
человека и гражданина; 
основные положения 
действующего 
законодательства, 
раскрывающие его содержание 
и сущность; нормы 
конституционного, уголовного 
административного, и уголовно-

процессуального 
законодательства; основы 
национальной стратегии 
противодействия коррупции, 
основных законодательные и 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения. 

 

Уметь: использовать в 
практической деятельности 
нормы действующего 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов; 
идентифицировать действия 
коррупционной направленности 
при выполнении служебных 
обязанностей. 

Владеть: навыками 
самостоятельной работы с 

Способность и 
готовность к 
самостоятельному 
профессиональному 
росту и развитию 
личностного потенциала, 
нетерпимость к 
проявлениям коррупции 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

Базовый 



нормативными правовыми 
актами, навыками 
антикоррупционной агитации 
как информационного средства 
противодействия коррупции. 

  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень - 

бакалавриат). 

 

Пререквизиты Философия 

Кореквизиты Транспортная безопасность 

Постреквизиты Транспортное право 

 



4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 

часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 

часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 108 18 108 2 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем: 

 68.25 18 12.25 2 

3 Самостоятельная работа  39.75  95.75  

4 Контроль  4  4  

 



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4.2 

 

№
 т

ем
ы

 

№
 за

ня
ти

я 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я,
 за

че
т 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
С

Р 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

За
че

т 

 2 курс 3 семестр 

1 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 10 2  4   4  

2 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 10 2  4   4  

3 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 32 6  14  2 10  

4 ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 14 4  6   4  

5 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 8 2  2   4  

6 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 12 2  4   6  

7 УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 18 4  8   6  

зачет 4      1,75 2,25 

Итого по 
дисциплине 

108 22  42  2 39,75 2,25 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4.3 

№
 т

ем
ы

 

№
 за

ня
ти

я 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я,
 за

че
т 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
С

Р 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

За
че

т 

 2 курс 

1 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 10      10  

2 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 10      10  

3 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 32 2  8   22  

4 ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Всего часов 14      14  

5 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 8      8  

6 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 12      12  

7 УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всего часов 18      18  

зачет 4      1,75 2,25 

Итого по 
дисциплине 

108 2  8   95,75 2,25 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

ТЕМА 1. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Система российского права. Норма права: понятие и внутренняя 

структура. Виды правовых норм. Понятие, признаки и виды нормативных 
правовых актов. Порядок принятия федеральных законов. 

Понятие правоотношения и его структура. Правоспособность, 
дееспособность и деликтоспособность субъектов права.   

Правомерное и неправомерное поведение. Юридическая 
ответственность. 

 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие, предмет и метод конституционного права, его место в системе 
права Российской Федерации. Источники конституционного права. 
Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства. Структура 
Конституции РФ и система конституционного права РФ. 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные 
характеристики российского государства. Экономические и политические 
основы конституционного строя. 

Понятие и сущность прав и свобод человека и гражданина. 
Классификация прав и свобод человека и гражданина. Конституционные 
обязанности человека и гражданина. Гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. Институт гражданства в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти ее субъектов. Состав федерации в России и конституционные основы 
его изменения. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации: 
понятие и виды. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание — 

парламент Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Федеральные органы исполнительной власти. Судебная система России. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы 
местного самоуправления: понятие и виды. 

 

ТЕМА 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие и предмет правового регулирования гражданского права. 
Система и источники гражданского права. Функции и принципы гражданского 
права.  



Понятие гражданского правоотношения и его состав. Субъекты 
гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Основания 
возникновения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 
Гражданская правоспособность и дееспособность.  

Право собственности и иные вещные права. Содержание права 
собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели 
имущества. Субъекты права собственности. Право собственности граждан и 
юридических лиц. Право государственной собственности. Право 
муниципальной собственности. Вещные права лиц, не являющихся 
собственниками. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения права 
собственности. Прекращение права собственности. 

Понятие и основания возникновения общей собственности. Определение 
долей в праве долевой собственности. Распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
совместной собственности. Общая собственность супругов. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Понятие, виды и классификация гражданско-правовых договоров. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
 

ТЕМА 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие и предмет регулирования трудового права. Нормативно-
правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Задачи и система 
трудового права. 

Трудовой договор (контракт). Отличие трудового договора от 
гражданско-правовых договоров. Виды, сроки и условия трудовых договоров. 
Понятие и содержание коллективного договора.  

Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 
МЧС России.  

Государственный надзор и контроль соблюдения трудового 
законодательства. Защита трудовых прав. Индивидуальные и коллективные 
трудовые споры.   

 Основания прекращения трудового договора. Сущность и значение 
дисциплины труда. Меры поощрения. Ответственность за нарушения 
трудовой дисциплины. 
 

ТЕМА 5. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие семейного права. Брачно-семейные отношения. Нормативные 
правовые акты, регулирующие брачно-семейные отношения. Задачи и 
принципы семейного права. Понятия «семья» и «члены семьи». Понятие 
«брака» и порядок его заключения. Обстоятельства, препятствующие 



заключению брака. Порядок расторжения брака и признание его 
недействительным. Алиментные обязательства членов семьи. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Сущность 
заключения брачного договора (контракта). Правовая ответственность в 
семейных отношениях. 

 

ТЕМА 6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие и принципы государственного управления. Понятие, сущность 
и признаки административных (управленческих) правоотношений. Субъекты 
государственного управления. Принципы государственной службы. Система 
и виды государственной службы. 

Понятие и предмет регулирования административного права. Система и 
источники административного права. Виды административно-правовых актов 
и их признаки. Понятие и основные черты административной 
ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. 
Понятие и признаки состава административного правонарушения. Понятие и 
виды административных наказаний.   
 

ТЕМА 7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие и предмет регулирования уголовного права. Источники и 
система уголовного права. Принципы и задачи уголовного права. Структура 
норм уголовного права.  

Понятие преступления. Признаки преступления. Категории 
преступлений. Понятие и признаки состава преступления.  

Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Формы и 
виды соучастия. Виды соучастников.  

Уголовная ответственность за совершение преступлений. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания.  

Понятие, цели и виды уголовного наказания. Обстоятельства, 
смягчающие уголовное наказание. Обстоятельства, отягчающие уголовное 
наказание. 
 

  



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учеб. – М.: Проспект. 2009. – 416 с. 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

УК-2, УК -11 
 

Уровни Оценочные средства 

БАЗОВЫЙ 

Практические задания из кейса преподавателя 

Тестовые задания 

Вопросы к зачету 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм контроля 
(в соответствии с РУП) 

Наименование темы 

- Контрольные работы  
 

Тестовые задания по темам курса в соответствии с 
тематическим планом занятий 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения фондов 

оценочных средств 

- Дискуссия 

- Взаимодействие исполнительной и 
законодательной ветвей власти в России. 
- Возможность применения альтернативных 
видов ответственности в современном 
законодательстве. 

 

2. Промежуточная аттестация  
 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

- Зачет Перечень вопросов для подготовки к зачету 
Сущность, понятие и признаки (содержание) права. 
Основные принципы права и их классификация. 
Право и закон: соотношение понятий. 
Нормативный правовой акт: понятие и признаки. 
Виды законов и подзаконных актов. 
Значение судебной практики в праве. 
Понятие системы права и его соотношение с системой 
законодательства и правовой системой. 
Внутреннее строение системы права. 



Понятие и виды отраслей и институтов права. 
Понятие и признаки юридической нормы. 
Структура нормы права: логическая и юридическая. 
Классификация правовых норм. 
Соотношение нормы права и статьи (части статьи) 
нормативного правового акта. 
Понятие правоотношений как особого вида общественных 
отношений. 
Субъекты правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность. 
Субъективное право и юридическая обязанность как 
содержание правоотношения. 
Объекты правоотношений: понятие и виды. 
Юридические факты и их классификация. 
Понятие и формы реализации права. 
Применение права и его особенности. 
Стадии правоприменительной деятельности и акты 
применения права. 
Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. 
Правонарушение: понятие, признаки и виды. 
Юридическая ответственность: понятие и основные 
признаки. 
Принципы юридической ответственности. 
Понятие и стадии правового регулирования. 
Основные права и свободы человека и гражданина 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
Понятие государственного органа. Виды государственных 
органов. 
Понятие правосудия. Право на судебную защиту. 
Основные понятия экологического права. 
Принципы экологического права. 
Экологические правонарушения. 
Основные понятия информационного права. 
Предмет и метод гражданского права. 
Гражданские правоотношения: понятие и виды. 
Содержание права собственности. Виды иных вещных 
прав. 
Личные неимущественные права: честь, достоинство, право 
на имя, деловая репутация. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав 
граждан. 
Понятие семейных правоотношений. 
Порядок, условия заключения и расторжения брака. 
Права и обязанности супругов. 
Правовой режим имущества супругов. 
Правовые отношения родителей и детей. 
Понятие трудовых правоотношений. 
Понятие трудового договора. Условия трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха по Трудовому кодексу РФ. 
Административное правонарушение. 
Меры административного принуждения. 



Виды административных наказаний. 
Общие правила назначения административных наказаний. 
Принципы уголовного права. 
Понятие и признаки преступления. 
Виды (категории) преступлений. 
Стадии совершения преступления. 
Соучастие в преступлении. Формы соучастия. Виды 
соучастников. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Понятие и цели наказания. 
Общая характеристика видов наказаний. 
Общие начала назначения наказания. 
Освобождение от уголовной ответственности. 
Освобождение от наказания. 
Преступления против личности. 
Преступления в сфере экономики. 
Понятие, предмет и метод гражданского процесса. 
Принципы гражданского процесса. 
Подведомственность и подсудность гражданских дел. 
Форма, предмет и основание иска. 
Общая характеристика искового производства. 
Особые производства в гражданском процессе. 
Общая характеристика административного 
судопроизводства. 
 

Тесты: письменные и 
(или) компьютерные  

1. Совокупность общеобязательных для всех 
правил поведения (норм), установленных или 
санкционированных государством и охраняемых 
его силой, называется… 

а) обычаем 

б) правом 

в) законом 

г) моралью 

2. Толкование правового акта – это… 

а) изложение содержания правового акта 

б) изучение конкретного юридического дела 

в) уяснение и разъяснение правового акта 

г) объяснение последствий неисполнения 

3. К признаку нормы права относится… 
а) обеспеченность принудительной силой государства 

б) обеспечение принципа справедливости 

в) презумпция невиновности 

г) обеспечение равенства всех перед законом и судом 

4. К основным структурным элементам правовой 
нормы относятся: 

а) санкция 

б) преюдиция 

в) гипотеза 

г) преамбула 

д) диспозиция 

5. Объектом правоотношений не могут быть… 
а) результаты действия 



б) нормативные акты, которыми регулируется 
правоотношение 

в) нематериальные блага 

г) продукты духовного творчества 

6. Правонарушение – это общественно опасное, 
виновное, противоправное деяние (действие или 
бездействие), наносящее вред общественным 
отношениям и влекущее за собой… 

а) наказание 

б) юридическую ответственность 

в) общественное порицание 

г) отстранение от занимаемой должности  

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении 
промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования 
компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность и действенность 
знаний обучающихся.  

«Зачтено»: 
 - обучаемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 
на уточняющие вопросы. 

 - обучаемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

 - обучаемый демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать  

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное  

владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 
изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 
«Не зачтено» 
 - обучаемый демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать  

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение  

монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при  

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

№ 

Показатели для оценки 
устного ответа на 

зачете 

Показатели 
достижения 

планируемого уровня 
компетенций 

Коды 
компетенций 

Шкала 
оценивания 

1 

- не раскрыто основное 
содержание учебного 
материала;  
– обнаружено незнание 
или непонимание 

Обучающийся имеет 
существенные пробелы в 
знаниях основного 
учебного материала по 
дисциплине; не способен 

УК-2 

УК-11 
Не зачтено 



большей или наиболее 
важной части  
учебного материала;  
– допущены ошибки в 
определении понятий, 
при использовании 
терминологии, которые 
не исправлены после 
нескольких наводящих 
вопросов. 

аргументированно и 
последовательно его 
излагать, допускает 
грубые ошибки в ответах, 
неправильно отвечает на 
задаваемые 
преподавателем вопросы 
или затрудняется с 
ответом.  

2 

– неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, но показано 
общее понимание 
вопроса и 
продемонстрированы 
умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения 
материала;  
– усвоены основные 
категории по 
рассматриваемому и 
дополнительным 
вопросам;  
– имелись затруднения 
или допущены ошибки в 
определении понятий,  
формулировках 
правовых норм, 

исправленные после 
нескольких наводящих 
вопросов.  

Обучающийся 
показывает знание 
основного материала в 
объеме, необходимом для 
предстоящей 
профессиональной 
деятельности; при ответе 
на вопросы билета и 
дополнительные вопросы 
не допускает грубых 
ошибок, но испытывает 
затруднения в 
последовательности их 
изложения; не в полной 
мере демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций.  

УК-2 

УК-11 
Зачтено 

3 

- продемонстрировано 
умение анализировать 
материал, однако не все 
выводы носят  
аргументированный и 
доказательный характер;  
– в изложении допущены 
небольшие пробелы, не 
исказившие содержание 
ответа;  
допущены один – два 
недочета при освещении 
основного содержания 
ответа, исправленные по 
замечанию 
преподавателя;  
допущены ошибка или 
более двух недочетов при 
освещении  

Обучающийся 
показывает полное 
знание программного 
материала, основной и 
дополнительной 
литературы; дает полные 
ответы на теоретические 
вопросы билета и 
дополнительные 
вопросы, допуская 
некоторые неточности; 
правильно применяет 
теоретические 
положения к оценке 
практических ситуаций; 
демонстрирует хороший 
уровень освоения 
материала и  

УК-2 

УК-11 
Зачтено 



второстепенных 
вопросов, которые легко 
исправляются по 
замечанию 
преподавателя 

в целом подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  
 

4 

- полно раскрыто 
содержание материала;  
– материал изложен 
грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности;  
– продемонстрировано 
системное и глубокое 
знание программного 
материала;  
– точно используется 
правовая терминология;  
– показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения конкретными 
примерами из судебной и 
правоприменительной 
практики, применять их в 
новой ситуации;  
– продемонстрировано 
усвоение ранее 
изученных 
сопутствующих 
вопросов,  
сформированность и 
устойчивость 
компетенций, умений и 
навыков;  
– ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов;  
допущены одна – две 
неточности.  

Обучающийся 
показывает всесторонние 
и глубокие знания 
программного материала, 
знание основной и 
дополнительной 
литературы; 
последовательно и четко 
отвечает на вопросы 
билета и дополнительные 
вопросы; уверенно 
ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций, делать 
правильные выводы, 
проявляет творческие 
способности в 
понимании, изложении и 
использовании 
программного материала; 
подтверждает полное 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

УК-2 

УК-11 
Зачтено 

Критерии оценки практических заданий (текущий контроль формирования 
компетенций): 

отлично: выполнены все задания практических работ, обучаемый четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы. 
хорошо: выполнены все задания практических работ, обучаемый ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями. 
удовлетворительно: выполнены все задания практических работ с замечаниями, 

обучаемый ответил на контрольные вопросы с замечаниями. 
 неудовлетворительно: обучаемый не выполнил или выполнил неправильно 

задания практических работ, обучаемый ответил на контрольные вопросы с ошибками 

или не ответил на конкретные вопросы. 



Критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий контроль 
формирования компетенций): 
отлично. Даны верные ответы не менее, чем на 86% тестовых заданий 

хорошо. Даны верные ответы не менее, чем на 71% тестовых заданий. 
удовлетворительно. Даны верные ответы не менее, чем на 51% тестовых заданий. 
неудовлетворительно. Даны верные ответы менее, чем на 51% тестовых заданий. 

 

Примеры тестовых заданий (текущий контроль) 
 Демократический характер государства находит свое выражение в обеспечении в 

нем… 

а. народовластия; 
б. превосходства одной партии; 
в. единой государственной идеологии; 
г. выборов с помощью специальной коллегии. 

К формам монархии относят ________ 

монархию. а. конституционную; 
б. авторитарную; 
в. 
республиканск
ую; г. 
дуалистическу
ю. 

Свойство государства самостоятельно и независимо от власти 

других государств осуществлять свои функции на своей территории и за 

ее пределами именуется… 

а. демократией; 
б. народным суверенитетом; 
в. государственным суверенитетом; 
г. верховенством. 

В правовом государстве… 

а. никакая идеология не может быть признана 

государственной; 
б. отсутствует принцип разделения властей; в. должна 

быть государственная идеология; 
г. должны соблюдаться и признаваться права человека. 
 

Мораль отличается от права тем, что она… 

 а. обеспечивается возможностью применения государственного принуждения; 
 б. характеризуется тем, что источниками ее норм выступают законы и подзаконные 

акты; 
в. состоит из правил поведения; 
г. регулирует более широкую сферу отношений. 

В систему нормативного регулирования общественных отношений 

помимо права не входят: 
а. религиозные нормы; 
б. нормы морали; 
в. обычаи; 



г. технические нормы. 

Признак нормативности права означает, что… 

 а. право имеет внешне выраженную письменную форму; 
 б. право – это проявление воли и сознания людей, прежде всего государственно 

выраженной воли господствующей социальной группы; 
 в. право состоит из норм, регулирующих большое количество общественных 

отношений; 
 г. право – это внутренне согласованный, непротиворечивый, упорядоченный 

организм, где каждый элемент имеет свое место. 

 Форма выражения государственной воли, направленная на признание факта 

существования права, на его формирование или изменение, называется… 

 а. необязательностью; 
б. декларированностью; 
в. источником 

позитивного права; г. 
устным закреплением 

Государство, главной задачей которого является достижение 

такого общественного прогресса, который основывается на 

закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей 

солидарности и взаимной ответственности, принято называть: 
а. социальным 

б. 
экономическ
им в. 
правовым 

г. демократическим 

Процедура прямого участия народа в принятии решений по важнейшим 

вопросам государственной жизни называется_____________________ . 

 Конституционный срок полномочий Президента РФ составляет __________года 

(лет). 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нормативные правовые источники 

 

1. Конституция Российской Федерации (официальный текст с 

внесенными 01 июня 2020 г. поправками). Электронный ресурс// URL: 

http:/www.consultant.ru. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
Электронный ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая 
редакция). Электронный ресурс// URL: http:/www.consultant.ru.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). Электронный 
ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция). Электронный 
ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 



5. Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
Электронный ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая 
редакция). Электронный ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 

7. Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации 
(действующая редакция). Электронный ресурс// URL: http:/www.consultant.ru. 

 

8.2. Основная литература 

 
1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учеб. – М.: Проспект, 2009. – 416 

с. 
2. Правовые основы профессиональной деятельности: учебник / С.В. Макаркин, И.А. 

Пантелеев. – М.: КУРС, 2019. – 328 с. 
3. Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: 

Прометей, 2017. 330 с. // СПС «Консультант-Плюс». 
8.3. Дополнительная литература 

 

1. Любашиц В.Я. Теория государства и права: учебник / В.Я. Любашиц, А.Ю. 
Мордовцев, А.Ю. Мамычев. – Изд. 2-е. доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 700 с. 

2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 3-е изд. – М.: 
Издательство «Дело» АНХ, 2009. – 528 с. 

3. Осинцев, Д. В. Административное право: учебник для бакалавриата и 
специалитета. – М.: Юрайт, 2020. – 485 с. / Гриф УМО ВО. 

4. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2020. – 556 с. Гриф УМО ВО. 

5. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2019. – 639 с. Гриф УМО ВО. 

6. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. 
Нудненко. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 500 с. – (Высшее 
образование). Гриф УМО ВО. 

7. Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов 
[и др.] . – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 484 с. – (Высшее образование). 
Гриф УМО ВО. 

8. Рыженков, А. Я. Трудовое право России : учебник для вузов / А. Я. Рыженков, В. 
М. Мелихов, С. А. Шаронов. – 5-е изд., перераб. И доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 426 с. – 

(Высшее образование). Гриф УМО ВО. 
 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Сайт Президента России - www.kremlin.ru. 

2. Официальный сервер органов государственной власти РФ - www.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - www.pravo.gov.ru. 

4. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И  
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Информационно-справочная система «Консультант-Плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3. Офисный пакет Microsoft Office. 

4. Операционная система Windows. 

5. Информационно-справочная система «Гарант». 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, включая выполнение 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях (чрезвычайные 
ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение военного положение и 
др.) их реализация осуществляется в соответствии с Положениями института. При 
необходимости, на основании локальных нормативных актов института, используются 
учебные и тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология и социология» 
является: 

- формирование системы знаний о психологических явлениях, 
процессах, закономерностях, позволяющих анализировать и прогнозировать 
содержание и результаты деятельности личности, малых и больших 
социальных групп в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- формирование творческо-научного подхода к осмыслению и анализу 
конкретных социальных проблем и ситуаций повседневной 
действительности; 

- выработка устойчивого навыка постоянного самостоятельного 
получения объективной и релевантной социально-психологической 
информации для использования ее в повседневной служебной деятельности; 

- освоение форм и методов принятия и реализации эффективных 
социально-психологически ориентированных управленческих решений. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

- формирование положительного образа профессии, позитивных 
установок на успешную профессиональную деятельность; 

- использование психологических знаний в будущей профессиональной 
деятельности, формирование умений планирования, организации и 
проведения воспитательной работы в служебном коллективе; 

- формирование у обучаемых психодиагностических навыков анализа 

социально-психологических явлений и психических процессов, а также 
умений использования активных методов и технологий социально-
психологического воздействия; 

- разработка психологических основ дальнейшего личностного 
самосовершенствования обучаемых, развитие потребностей в 
самообразовании и саморазвитии; 

- развитие у обучающихся социологического мировоззрения и интереса 
к изучению социальных проблем, привитие им навыков анализа конкретных 
социальных ситуаций и социологической аргументации; 

- формирование у обучающихся высоких морально-нравственных 
качеств: патриотизма, гражданственности, законопослушания, 
профессиональной чести и долга; 

- формирование у обучающихся способностей научной оценки и 
эффективного решения проблем социального развития и функционирования 
служебных коллективов. 

 



2 

 

 

2.    ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
Результат освоения 

образовательной программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.1 Способность 
проводить анализ социально-

экономических, 
политических, исторических, 
национально-культурных, 
психологических, правовых 
факторов, общественных 
процессов и явлений и 
применять их в 
профессиональной 
деятельности, 
демонстрировать 
мировоззренческую позицию 

 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Знать: основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации. 
Уметь: вести коммуникацию в 
мире культурного многообразия и 
демонстрировать 
взаимопонимание между 
представителями различных 
культур с соблюдением этических 
и межкультурных норм. 
Владеть навыками: анализа 
философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра 
своих взглядов в случае 
разногласий и конфликтов в 
межкультурной коммуникации. 
 

 

РО-1.2 Способность 
осуществлять коммуникацию на 
иностранном и русском языке в 

устной и письменной форме, 
осуществлять эффективное 
деловое общение 

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

Знать: принципы построения 
устного и письменного 
высказывания на государственном 
и иностранном языках; требования 
к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Уметь: применять на практике 
устную и письменную деловую 
коммуникацию. 
Владеть: методикой составления 
суждения в межличностном 
деловом общении на 
государственном и иностранном 
языках, с применением 
адекватных. 
 
 

РО-1.4 Способность и 
готовность к 
самостоятельному 
профессиональному росту и 
развитию личностного 
потенциала, нетерпимость к 
проявлениям коррупции 

 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, исходя из 
требований рынка труда. 
Уметь: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать саморазвитие по 
выбранной траектории. 
Владеть: способами управления 
своей познавательной 
деятельностью и удовлетворения 
профессиональных интересов и 
потребностей. 
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УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

 

Знать: основы национальной 
стратегии противодействия 
коррупции, основных 
законодательные и нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
ответственность за коррупционные 
правонарушения; особенности 
профессиональной этики; 
основные категории 
профессиональной этики: долг, 
честь, совесть и справедливость, 
моральный выбор и моральную 
ответственность сотрудника. 
Уметь: идентифицировать действия 
коррупционной направленности при 
выполнении служебных 
обязанностей. 

Владеть навыками: 
антикоррупционной агитации как 
информационного средства 
противодействия коррупции. 

 

 

РО-1.5 Способность 
использовать теорию и 
технологии современного 
управления в 
профессиональной 
деятельности для создания и 
поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности 

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах. 

Знать: основы базовых 
дефектологических знаний как 
фактора социализации человека с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Уметь: идентифицировать 
дефектологические патологии, 
определять способы 
взаимодействия. 
Владеть навыками: организации 
и осуществлении коррекционного 
процесса в социальной и 
профессиональной сферах. 
 

РО-2.2 Способность 
использовать основные 
экономические категории, 
основы организации 
экологических систем, 
основы социальных 
ограничений в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять 
профессиональную деятельность 
с учетом экономических, 
экологических и социальных 
ограничений на всех этапах 
жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 
комплексов. 

Знать: основные экономические 
категории, основы организации 
экологических систем, основы 
социальных ограничений на всех 
стадиях функционирования 
транспортно-технологических 
машин и комплексов. 
Уметь: использовать основные 
экономические категории, 
экологические и социальные 
ограничения при решении 
производственных задач, 
возникающих при формировании и 
функционировании транспортно-
технологических машин и 
комплексов. 
Владеть навыками: 
 применения эффективной 
организации производственных и 
технологических процессов на 
всех этапах жизненного цикла 
транспортно-технологических 
машин и комплексов, 
прогнозирования последствий 
своей профессиональной 
деятельности с точки зрения 
влияния на биосферу. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, (профиль – Пожарная и аварийно-спасательная техника) 

 
Таблица 3 

Пререквизиты Русский язык и культура речи, Философия, 
Экология 

Кореквизиты Всеобщая история, История России, 
Экономика и организация производства  

Постреквизиты Безопасность жизнедеятельности, 
Правоведение, Менеджмент 

 

 

РО-4.2 Способность к 
руководству подразделением, 
осуществляющим 
эксплуатацию транспортных, 
транспортно 
технологических машин и 
комплексов. 
 

УК-3  Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде. 
 

Знать: типологию и факторы 
формирования команд, способы 
социального взаимодействия; 
цели, задачи, функции и структуру 
управления; организацию и стиль 
работы руководителя, 
нравственные отношения в 
служебном коллективе (начальник 
– подчиненный, взаимоотношения 
между сотрудниками); служебный 
этикет: основные принципы и 
формы; управление рисками, 
управление конфликтами; систему 
мотивации труда, стимулирование 
служебно-трудовой активности и 
воспитание подчиненных. 
Уметь: действовать в духе 
сотрудничества; принимать 
решения с соблюдением морально-
этических принципов и норм 
взаимоотношения в коллективе; 
проявлять уважение к мнению и 
культуре других; определять цели 
и работать в направлении 
личностного и профессионального 
роста. 
Владеть навыками: 
распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, 
планирования и управления 
временем. 
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4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная 
Форма обучения 

заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактив-

ной форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

6 

108 34 108 2 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

68,25 34 12,25 2 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

39,75  95,75  

4 
Контроль 

 2  1  

 

Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во   часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы 

За
че

ты
 

К
он

тр
ол

ь 
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

  

,Р
еф

ер
ат

ы
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 семестр 

Раздел 1.  Введение в курс дисциплины «Психология и социология». «Психология» 
1 Психологическая и социоло-

гическая составляющие про-

фессиональной деятельности 
специалистов аварийно-спа-

сательных служб (АСС) 

4 2 2           2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

2 Психологические основы 
профессиональной деятель-

ности специалистов аварий-

но-спасательных служб 
(АСС)  

6 4 2  2         2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

3 Психологические особенно-

сти личности, их учет в 
деятельности специалистов 
аварийно-спасательных 
служб  (АСС) 

10 6 2  4         4 
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 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

4 Учет социально-психологичес-

ких процессов в деятельности 
специалистов аварийно-

спасательных служб (АСС) 

10 6 2  4         4 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

5 Природа экстремальных 
состояний и поведения людей 
в экстремальной ситуации. 

10 6 2  4         4 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

6 Психологические аспекты 
работы специалистов аварий-

но-спасательных служб (АСС)  
при большом скоплении 
людей. 

8 6 2  4         2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

7 Методы и приемы психоло-

гической саморегуляции в 
системе профилактики 
профессионального стресса. 

6 4 2  2         2 

 в  т.ч. в инт. форме 4  2  2          

Раздел 2. «Социология» 
8 Социология как наука 4 2 2           2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

9 Общество как социальная 
система 

6 4 4           2 

 в  т.ч. в инт. форме 4  4            

10 Социальные институты 4 2   2         2 

 в  т.ч. в инт. форме 2    2          

11 Социальная 
стратификация и 
социальная мобильность 

6 4 2  2         2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

12 Социальное  управление и 
социальная политика 

6 4 2  2         2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

13 Общество и культура 6 4 2  2         2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

14 Личность в системе 
социальных отношений 

8 6 2  4         2 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

15 Социальное развитие и 
социальный прогресс 

3 2   2         1 

 в  т.ч. в инт. форме               

16 Социологическое 

исследование : методология 
и методика проведения 

3 2   2         1 

 в  т.ч. в инт. форме 2    2          

 КСР 2 2    2         

 Консультация 2 2      2       

 Зачет 4 0,25      0,25      3,75 

 Итого по дисциплине 108 68,25 28  36 2  2,25      39,75 

 в  т.ч. в инт. форме    34  28  6          
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Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во   часов Формы контроля С
а

мо ст
о

ят
е

ль
н

ая
 

ра
б

от
а

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы 

За
че

ты
 

К
он

тр
ол

ь 
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 семестр 

Раздел 1.  Введение в курс дисциплины «Психология и социология». «Психология» 
1 Психологическая и 

социологическая 
составляющие 
профессиональной 
деятельности специалистов 
аварийно-спасательных 
служб (АСС) 

7 2 2           5 

 в  т.ч. в инт. форме 2  2            

2 Психологические основы 
профессиональной 
деятельности специалистов 
аварийно-спасательных 
служб  (АСС)  

6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

3 Психологические 
особенности личности, их 
учет в деятельности 
специалистов аварийно-

спасательных служб  (АСС) 

8    2         6 

 в  т.ч. в инт. форме               

4 Учет социально-

психологических процессов 
в деятельности 
специалистов аварийно-

спасательных служб  (АСС) 

6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

5 Природа экстремальных 
состояний и поведения 
людей в экстремальной 
ситуации. 

6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

6 Психологические аспекты 
работы  специалистов 
аварийно-спасательных 
служб  (АСС)   при большом 
скоплении людей. 

8 2   2         6 

 в  т.ч. в инт. форме               
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7 Методы и приемы 
психологической 
саморегуляции в системе 
профилактики 
профессионального стресса. 

6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

Раздел 2. «Социология» 
8 Социология как наука 5             5 

 в  т.ч. в инт. форме               

9 Общество как социальная 
система 

6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

10 Социальные институты 6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

11 Социальная 
стратификация и 
социальная мобильность 

8 2   2         6 

 в  т.ч. в инт. форме               

12 Социальное  управление и 
социальная политика 

6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

13 Общество и культура 8 2   2         6 

 в  т.ч. в инт. форме               

14 Личность в системе  
социальных отношений 

6             6 

 в  т.ч. в инт. форме               

15 Социальное развитие и 
социальный прогресс 

5             5 

 в  т.ч. в инт. форме               

16 Социологическое 
исследование : методология 
и методика проведения 

5             5 

 в  т.ч. в инт. форме               

 Консультация 2 2      2       

 Зачет 4 0,25      0,25      3,75 

 Итого по дисциплине 108 12,25 2  8   2,25      95,75 

 в  т.ч. в инт. форме      2  2            
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ».  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Тема 1. Психологическая и социологическая составляющие профессиональной 
деятельности специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

Основные цели, задачи и предмет курса «Психология и социология». Особенности 
становления психологии и социологии в системе научного знания. Взаимосвязь 
педагогики и социологии. Отрасли и методы современной психологии и социологии. 

Предмет и объект психологии. Психика и организм. Мозг, психика, сознание. 
Структура психики. Основные функции психики. Структура сознания. Соотношение 
сознания и бессознательного. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.  

Предмет, объект, основные задачи и функции социологии. Категории социологии: 
социальная структура, социальное развитие, социальная система, социальный статус, 
социальная общность, социальные отношения, социальная стратификация, социальная 
организация, социальный институт, социальная структура, социальное действие и 
взаимодействие, социальная система, социальные роли и статусы, социальные группы, 
социальные нормы и ценности. Законы социологии. Задачи психологии и социологии как 
науки и практики на современном этапе их развития. 

 

Тема 2. Психологические основы профессиональной деятельности 
специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

Психика, поведение, деятельность. Принцип единства сознания и деятельности. 
Деятельность и активность их психологические особенности. Внешний и внутренний план 
деятельности. Психологическая структура деятельности. Психологические особенности 
профессиональной деятельности. Психологический анализ основных видов деятельности 
в подразделениях специалистов аварийно-спасательных служб. 

Нравственные основы и их взаимосвязь с мотивом, целью, задачами, средствами и 
результатом деятельности специалистов аварийно-спасательных служб. Моральные 
факторы и специфика их проявления в деятельности специалистов аварийно-спасательных 
служб: нравственная ценность и престижность профессионального труда, моральная 
ответственность, надежность, профессиональная компетентность. Основные категории 
профессиональной этики специалистов аварийно-спасательных служб: добро, зло, долг, 
совесть, честь, достоинство, героизм и мужество. Принципы профессиональной морали  

специалистов аварийно-спасательных служб: гуманистическое содержание деятельности 
ее выражение в профилактике, целях, средствах, методах борьбы в аварийных ситуациях; 

принцип справедливости и законности в служебной деятельности специалиста аварийно-

спасательных служб как правовая и нравственная норма; патриотизм как моральный 
фактор профессиональной деятельности специалистов аварийно-спасательных служб. 

Экстремальные ситуации как объект профессиональной деятельности. Типология 
экстремальных ситуаций. Общие характеристики психологического воздействия 
экстремальных ситуаций: новизна, внезапность, необычность, дезорганизация 
деятельности индивида, возможная угроза жизни. Влияние экстремальных условий 
служебной и боевой деятельности на психику и здоровье специалистов аварийно-

спасательных служб. Компетентность специалистов аварийно-спасательных служб. 
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Тема 3. Психологические особенности личности, их учет в деятельности 
специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

Психология личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Структура 
психологического мира личности. Целостность духовной и биологической природы 
человека. Биологическое и социальное в развитии личности. Факторы и движущие силы 
психического развития. Проблема социализации личности. 

Социально-психологическая сфера личности: темперамент; характер; способности 
и задатки. Эмоционально-волевая сфера личности. Морально-нравственная сфера: 

моральное сознание, моральная деятельность, моральные отношения. Моральные знания, 
представления, оценки, идеалы. Моральное самосознание и моральная самооценка. 
Моральные нормы и принципы. 

Поступок и его основные признаки. Нравственная культура и имидж специалистов 
аварийно-спасательных служб. Эстетическая составляющая духовной культуры 

специалистов аварийно-спасательных служб. 

Личность и профессия. Психология деятельности: поисково-спасательной службы 
и аэромобильных подразделений. Нравственные основы требований к профилю личности 
специалистов аварийно-спасательных служб. Моральная и эмоционально-волевая 
устойчивость. Мотивы трудовой деятельности. Профессиональная пригодность 
специалистов аварийно-спасательных служб. 

 

 

 

Тема 4. Учет социально-психологических процессов в деятельности специалистов 
аварийно-спасательных служб (АСС) 

Общение как социально-психологический процесс. Особенности 

профессионального общения. Классификация средств и видов общения. Деловой этикет и 
принципы профессионального общения. Этика и психология социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий в профессиональном общении.  

Социально-психологическая и морально-этическая характеристика коллективов 
подразделений специалистов аварийно-спасательных служб. Психология малых групп. 
Организация совместной деятельности и формирование межличностных отношений: 
межгрупповые отношения и взаимодействия; проблема эффективности групповой 
деятельности; социокультурная толерантность и ее сущностные характеристики; 
психология межкультурного взаимодействия.  

Психология конфликта. Структура конфликтной ситуации. Динамика развитие 
конфликта. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. Моральные 
конфликты. Особенности конфликтов в повседневной деятельности. Стратегии поведения 
в конфликтных ситуациях. Технологии предупреждения и разрешения конфликтов в 
подразделениях.  

Психология переговорного процесса в экстремальных условиях. Стратегии и 
тактики поведения в переговорном процессе. Особенности ведения переговоров 
специалистом аварийно-спасательной службы в чрезвычайной ситуации. 

Психологические типы руководителей. Управленческая деятельность: понятие, 
функции, психологическая структура. Психологические основы управления коллективами 
подразделений специалистов аварийно-спасательных служб: стили, формы и методы 
управления. Управленческая компетентность руководителей подразделений. Психологические 
особенности руководства в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях. 
Психология принятия управленческих решений в кризисных ситуациях. Нравственная 
культура, социальная и этическая ответственность руководителя за принятые решения.  
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Тема 5. Природа экстремальных состояний и поведения людей в экстремальной 
ситуации 

Понятие экстремальной ситуации. Понятие экстремального состояния. 
Психологические особенности поведения людей в экстремальных ситуациях. Первичные 
психические состояния при воздействии экстремальной ситуации: страх, аффект, паника, 
фрустрация. Понятие и виды страха. Понятие и формы аффекта. Последствия 
аффективных состояний. Понятие и виды паники. Механизм развития паники. 
Фрустрация как психологический феномен и экстремальное состояние. Динамика 
развития экстремальных состояний. Острое стрессовое расстройство, как реакция на 
экстремальную ситуацию. Этапы развития ОСР. Причины и последствия слабой 
выраженности (или отсутствия) симптоматики ОСР. Специфика общения с 
пострадавшими в ЧС.  

Понятие стресса в психологии и социологии. Современные теории стресса . Виды, 

стадии развития стресса. Профессиональный стресс. Стрессогенные факторы. Специфика 
протекания стресса в экстремальной ситуации и в повседневной деятельности. 
Механизмы адаптации к экстремальной ситуации. Дезадаптивные психические состояния 
в профессиональной деятельности специалистов аварийно-спасательных служб. 

Механизмы накопления профессионального стресса. Копинг-стратегии как механизм 
совладающего поведения личности в стрессовых ситуациях. Поведенческие, когнитивные, 
эмоциональные, адаптивные и неадаптивные копинг-стратегии, как механизмы 
психологической защиты. Формы совладеющего поведения. 

Особенности возникновения внутриличностных конфликтов в деятельности 
специалистов аварийно-спасательных служб. Способы разрешения внутриличностных 
конфликтов: компромисс, уход, переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, 
коррекция. 

Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). Соотношение понятий 
«острое стрессовое расстройство» и «посттравматическое стрессовое расстройство». 
Факторы, способствующие их развитию у специалистов аварийно-спасательных служб. 

Понятие горя и горевания. Современные теории горя. Факторы, влияющие на 
процесс горевания. Нормальное и осложненное (патологическое) горе. 
Этнопсихологические особенности горевания. Психологическая помощь горюющему. 
Стратегии совладания. Концепция «заботы о себе». Понятие стрессоустойчивости. Общие 
принципы профилактики экстремальных состояний. 

 

 

 

Тема 6. Психологические аспекты работы специалистов аварийно-спасательных 
служб (АСС) при большом скоплении людей 

Особенности психологического состояния людей в толпе. Этические принципы 
поведения специалистов аварийно-спасательных служб при выполнении служебных 
обязанностей в экстремальных ситуациях при большом скоплении людей. Основные 
группы поведенческих реакций людей, находящихся в толпе и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях. Принципы безопасного поведения в толпе.  

Этические принципы информационно-разъяснительной работы с пострадавшими 
как профилактика образования толпы. Принципы общения с представителями средств 
массовой информации. Этика организации взаимодействия с пострадавшими в 
чрезвычайных ситуациях: определение, общие принципы общения с пострадавшими в 
чрезвычайных ситуациях, анализ ошибок в общении с пострадавшими. Особенности 
общения с разными категориями пострадавших. 

Особенности возникновения конфликтов в толпе. Стратегии разрешения, способы 
профилактики и предотвращения конфликтов в толпе. 
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Тема 7. Методы и приемы психологической саморегуляции в системе профилактики 
профессионального стресса 

Методы и приемы психологической саморегуляции. Значение дыхания в системе 
профилактики профессионального стресса. Виды дыхания. Поиск ключей доступа к 
желаемым состояниям. Самовнушение и визуализация. Дыхательная гимнастика. Нервно-

мышечная релаксация. Идеомоторная тренировка. Психогимнастика, медитация, 

светотерапия, музыкотерапия, фитотерапия. Использование биологически активных точек 
(БАТ). 
 

РАЗДЕЛ 2.  СОЦИОЛОГИЯ 

 

Тема 8. Социология как наука 

Объект и предмет социологии. Общество как объект социологического познания. 
Категории и законы социологии. Структура социологии. Функции социологии. Понятие 
социального факта как базиса социологического знания. Взаимодействие социологии с 
другими научными дисциплинами. Роль социологического знания в деятельности 
руководителя подразделения МЧС России. 

Социально-философские предпосылки и история становления социологии. 
Философско-социологические взгляды Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, 
Ш. Монтескье, К.А. Сен-Симона. Классические социологические теории (Ог. Конт, Г. 
Спенсер, Э. Дюркгейм, Г. Лебон, К. Маркс, М. Вебер, Г. Зиммель). Российская 
социологическая мысль: история исовременность (М.М. Ковалевский, Л.И. Мечников, 
Н.К. Михайловский, П. А Сорокин, И. В. Бестужев-Лада, Т. И. Заславская, В. А. Ядов, О. 
В. Крыштановская). Основные направления и школы современной социологии (Т. 
Парсонс, Л. Козер, Р. Дарендорф, А. Щюц, Д. Хомманс, Э. Гидденс, П. Штомпка). 
 

Тема 9. Общество как социальная система 

Социологическое понятие общества. Социальное действие как первичный элемент 
социальной жизни. Основные элементы социального действия. Социальные 
взаимодействия и социальные отношения. Основные типы социального взаимодействия и 
их характеристика.  

Социальная мобильность. Каналы и виды социальной мобильности. Миграция как 
вид социальной мобильности. Гражданское общество в России: критерии и перспективы 
формирования. Общественное мнение как институт гражданского общества.  
 

Тема 10. Социальные институты 

Социальные институты. Черты и признаки социальных институтов. Классификация 
социальных институтов. Институт семьи и брака. Экономические институты. 
Политические институты. Социокультурные и воспитательные институты.  Функции и 
дисфункции социальных институтов. Социальные общности и группы. Классификация 
социальных общностей и групп. Социально-территориальные и социально-этнические 
группы. Малая социальная группа. Социальные организации.  

Бюрократия как тип социальной организации. 
 

Тема 11. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Класс и страта. Критерии 
социальной стратификации. Типы стратификационных систем. Стратификационная 
система современной России. Социальная мобильность. Каналы и виды социальной 
мобильности. Миграция как вид социальной мобильности. Проблема миграции в России. 
Гражданское общество в России: критерии и перспективы формирования. Общественное 
мнение как институт гражданского общества.  Проблемы формирования общественного 
мнения. 
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Тема 12. Социальное управление и социальная политика. 
Социальное управление как вид управления в обществе. Социальное управление 

как воздействие. Социальное управление как взаимодействие. Социальное управление как 
«сквозной» вид управления. Система социального управления. Уровни и функции 
социального управления. Понятие социальной политики. Основные направления 
социальной политики. Социальная политика на различных уровнях социального 
управления. 

 

 

Тема 13. Общество и культура 

Социологическое понятие культуры. Основные элементы культуры и их 
характеристика. Формы и разновидности культуры. Культура как социальный феномен. 
Развитие и механизмы распространения культуры. Ценности как ведущий элемент 
культуры. Ценности национальной российской культуры. Культура как фактор 
социальных изменений. 

Этноцентризм и культурный релятивизм. Социальная память как элемент 
культуры. Культура межнационального общения как условие поступательного развития 
общества. Взаимодействие культуры, политики и экономики. 
 

 

Тема 14. Личность в системе социальных отношений 

Социологическое понятие личности. Социальная типология личности. Теории 
развития личности. Ответственность и свобода личности. Социально значимые свойства и 
качества. Структура личности.  

Социальные статусы и роли. Социализация (ресоциализация) личности. Фазы и 
факторы социализации личности. Социальный контроль. Формальный и неформальный 
социальный контроль. Девиантное (отклоняющееся)  поведение  и его причины. 
Типология отклоняющегося поведения. Личность и общество в переходный период. 

 

 

Тема 15. Социальное развитие и социальный прогресс 

Социальное развитие и социальный прогресс. Концепции социального прогресса. 
Социальный процесс. Классификация социальных процессов. Общество и процессы 
модернизации. Основные модернизационные сценарии их специфика. Модернизация 
России в контексте мирового развития. Место России в мировом сообществе. Социальное 
поведение и его типы. Теории коллективного поведения. Типы социального поведения. 
Понятие социальных движений. Стадии жизненного цикла общественных движений. 
Теории общественных движений. Типология общественных движений.  
 

 

Тема 16. Социологическое исследование: методология и методика проведения 

Структура социологического исследования, его этапы и элементы. Виды 
социологического исследования. Составление программы прикладного социологического 
исследования. Методологический и методический раздел программы. Построение 
выборки. Методика и техника сбора социологической информации. Обработка и 
обобщение социологической информации. Использование социологической информации в 
служебной деятельности руководителя подразделения аварийно-спасательной службы. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Савич И.И. Психология [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

изучению дисциплины. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов профиль – Пожарная и аварийно-спасательная 
техника / авт.-сост. И.И. Савич. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2022. – 75 с. – Режим доступа: http://10.97.170.7  

 

2. Савич И.И. Психология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся. Направление подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль – Пожарная и 
аварийно-спасательная техника / авт.-сост. И.И. Савич. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2020. – 25 с. – Режим доступа: http://10.97.170.7 

 

3. Савич И.И. Психология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 
подготовке к зачету. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов профиль – Пожарная и аварийно-спасательная 
техника / авт.-сост. И.И. Савич. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2020. – 19 с. – Режим доступа: http://10.97.170.7 

 

4. Савич И.И. Психология [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
подготовке контрольной работы слушателей заочной формы обучения. Направление 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
профиль – Пожарная и аварийно-спасательная техника / авт.-сост. И.И. Савич. – 

Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2020. – 19 с. – Режим 
доступа: http://10.97.170.7 

 

5. Социология [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 
самостоятельной работы. Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / 
сост. А.И. Ложкарев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 30 с. 
– Режим доступа: http: //10.97.170. 

 

6. Социология [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению 
учебной дисциплины. Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / 
сост. А.И. Ложкарев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 30 с. 
– Режим доступа: http: //10.97.170. 

 

7. Социология [Электронный ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 
зачету. Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / сост. 
А.И. Ложкарев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 14 с. – 

Режим доступа: http: //10.97.170.7 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Полный комплект оценочных материалов находится в комплексе 
методических материалов и оценочных средств дисциплины. 

Уровни формирования компетенций 

УК-3 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Составление схем. Доклад. Тест 

повышенный Реферат. Защита мультимедийных презентаций. Дискуссия. 
Зачет 

УК-4 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Составление схем. Доклад. Тест 

повышенный Реферат. Защита мультимедийных презентаций. Дискуссия. 
Зачет 

УК-5 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Составление схем. Доклад. Тест 

повышенный Реферат. Защита мультимедийных презентаций. Дискуссия. 
Зачет 

УК-6 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Составление схем. Доклад. Тест 

повышенный Реферат. Защита мультимедийных презентаций. Дискуссия. 
Зачет 

УК-9 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Составление схем. Доклад. Тест 

повышенный Реферат. Защита мультимедийных презентаций. Дискуссия. 
Зачет 

УК-11 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Составление схем. Доклад. Тест 

повышенный Реферат. Защита мультимедийных презентаций. Дискуссия. 
Зачет 

ОПК-11 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Составление схем. Доклад. Тест 

повышенный Реферат. Защита мультимедийных презентаций. Дискуссия. 
Зачет 
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Наполнение фондов оценочных средств для разных видов 

и форм контроля 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ».  
«ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Текущий контроль успеваемости  
1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры 
форм 

контроля 

Наименование темы 

Составление 
схем 

Тема 2. Психологические основы профессиональной 
деятельности специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

- Психологическая структура деятельности. 
Критерии оценивания 

1. В схеме отражены все составляющие части. 
2. Описываемый процесс разбит на последовательность отдельных шагов. 
3. Запись схемы четкая, полная и продуманная в деталях. 
4. В схеме верно указаны примеры. 

Тест Тема 3. Психологические особенности личности, их учет в 
деятельности специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

1. Какой из перечисленных факторов личности не относится к 
«Большой пятерке»? 

А) подчиняемостть 

Б) доброжелательность 

В) экстраверсия 

Г) нейротизм 

2. Какая из следующих ситуаций не является с точки зрения теории 
научения «критической ситуацией»? 

А) кормление 

Б) сексуальное воспитание 

В) обучение речи 

Г) научение выражению гнева 

3. Автор теории о двух важнейших типах личности - экстравертов и 
интровертов: 

А) Юнг 

Б) Маслоу 

В) Фрейд 

Г) Бине 

4. Кто стоял у истоков психодинамической теории личности: 
А) Фрейд 

Б) Юнг 

В) Фромм 

Г) Маслоу 

5. Что доминирует в структуре личности по З.Фрейду: 
А) сознательное ЭГО  
Б) бессознательное ИД  
В) суперэго 

Г) коллективное бессознательное  
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6. Наиболее важными для человека у А.Маслоу являются потребности:  
А) биологические 

Б) самоактуализации  
В) познавательные 

Г) социальные 

Д) естественные 

7. Представители какой теории считали личность продуктом научения: 
А) гуманистической 

Б) когнитивного бихевиоризма 

В) бихевиористской 

Г) психодинамической  
8. Личность- это:  
А) активный деятель  
Б) сознательный индивид 

В) феномен общественного развития, конкретный сознательный 
индивид, занимающий определенное положение в обществе и 
выполняющий социальную роль  

Г) система психологических характеристик. 
9. Как в психодинамической теории Фрейда называется длительный 

конфликт, вызванный чрезмерной опекой или неудовлетворением 
желаний? 

А) фрустрация 

Б) напряжение 

В) невроз 

Г) фиксация 

10. Какие черты личности, по мнению Оллпорта, встречаются крайне 
редко? 

А) вторичные 

Б) кардинальные 

В) центральные 

Г) глубинные 

Критерии оценки уровня сформированности:  

от 51 до 70 % правильных ответов – отметка «3»,  
от 71 до 90 % - отметка «4»,  
от 91 до 100 % - отметка «5». 

1.2 Интерактивные формы контроля 

Реферат 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тема 5. Природа экстремальных состояний и поведения людей в 
экстремальной ситуации 

Критерии оценки реферата: 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
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Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Защита 
мультимеди
йных 
презентаций 

Тема 1. Психологическая и социологическая составляющие 
профессиональной деятельности специалистов аварийно-

спасательных служб (АСС) 
1. Основные цели, задачи и предмет курса «Психология и социология».  
2. Предмет, объект, функции психологии. 
3. Категории психологии. 

4. Предмет, объект, функции социологии. 
5. Категории социологии. 

6. Задачи психологии и социологии как научных направлений на 
современном этапе их развития. 

Тема 2. Психологические основы профессиональной 
деятельности специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

1. Психика, поведение, деятельность. 
2. Принцип единства сознания и деятельности.  
3. Внешний и внутренний план деятельности. 
4. Структура деятельности. 
5. Психологические особенности профессиональной деятельности.  
6. Моральные факторы и специфика их проявления в деятельности 

специалистов аварийно-спасательных служб. 

7. Экстремальные ситуации как объект профессиональной деятельности.  
8. Компетентность специалистов аварийно-спасательных служб. 

Тема 3. Психологические особенности личности, их учет в 
деятельности специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

1. Психология личности.  
2. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
3. Структура психологического мира личности.  
4. Биологическое и социальное в развитии личности.  
5. Проблема социализации личности. 
6. Социально-психологическая сфера личности. 

7. Эмоционально-волевая сфера личности. 
8. Морально-нравственная сфера личности. 

9. Поступок и его основные признаки. 
10. Нравственная, духовная культура и имидж специалистов аварийно-

спасательных служб. 

11. Психология деятельности. 

12. Моральная и эмоционально-волевая устойчивость. 
13. Мотивы трудовой деятельности. 
Тема 4. Учет социально-психологических процессов в деятельности 

специалистов аварийно-спасательных служб (АСС) 

1. Общение. Особенности профессионального общения. 
2. Классификация средств и видов общения. 
3. Деловой этикет и принципы профессионального общения.  
4. Социально-психологическая и морально-этическая характеристика 

коллектива. 

5. Психология малых групп. 
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6. Организация совместной деятельности и формирование 
межличностных отношений. 

7. Психология конфликта. 
8. Структура и динамика развитие конфликта. 
9. Особенности конфликтов в повседневной деятельности.  
10. Психология переговорного процесса в экстремальных условиях.  
11. Психологические типы руководителей. Руководство в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях. 
12. Нравственная культура, социальная и этическая ответственность 

руководителя за принятые решения. 
Тема 5. Природа экстремальных состояний и поведения людей в 

экстремальной ситуации 

1. Понятие экстремальной ситуации. 
2. Понятие стресса в психологии и социологии.  
3. Современные теории стресса.  

4. Виды, стадии развития стресса.  
5. Профессиональный стресс.  
6. Стрессогенные факторы.  

7. Специфика протекания стресса в экстремальной ситуации и в 
повседневной деятельности.  

8. Механизмы адаптации к экстремальной ситуации.  
9. Копинг-стратегии как механизм совладающего поведения личности в 

стрессовых ситуациях. 
10. Формы совладеющего поведения. 

11. Внутриличностные конфликты. 
12. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 
13. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР).  
14. Понятие горя и горевания.  
15. Понятие стрессоустойчивости.  
16. Общие принципы профилактики экстремальных состояний. 
Тема 6. Психологические аспекты работы специалистов аварийно-

спасательных служб (АСС) при большом скоплении людей 

1. Особенности психологического состояния людей в толпе. 
2. Основные группы поведенческих реакций людей, находящихся в 

толпе. 
3. Принципы безопасного поведения в толпе.  

4. Этические принципы ведения информационно-разъяснительной 
работы с пострадавшими: профилактика образования толпы.  

5. Принципы общения с представителями средств массовой 
информации.  

6. Особенности общения с разными категориями пострадавших. 
7. Особенности возникновения конфликтов в толпе.  

8. Стратегии разрешения, способы профилактики и предотвращения 
конфликтов в толпе. 

Тема 7. Методы и приемы психологической саморегуляции в системе 
профилактики профессионального стресса 

1. Методы и приемы психологической саморегуляции: самовнушение и 
визуализация; дыхательная гимнастика; нервно-мышечная релаксация; 

идеомоторная тренировка; психогимнастика; медитация; светотерапия; 
музыкотерапия; фитотерапия. 

2. Использование биологически активных точек (БАТ). 
3. Дыхательные упражнения. 
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Критерии оценки презентаций 

Тема презентации 

Соответствие темы презентации тематике семинарского занятия, 
программе дисциплины  
Максимум – 5 баллов 

Цели и задачи презентации Соответствие целей и задач поставленной теме 

Максимум – 5 баллов 

Основные идеи презентации 

Соответствие содержания основных идей презентации целям и задачам: 
Основные идеи вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Максимум – 5 баллов 

Структура 

Правильное оформление титульного листа 

Наличие последовательного плана работы 

Наличие понятной навигации 

Присутствует логическая последовательность информации на слайдах 
(вступление-основная часть-выводы) 
Обоснованные выводы и сделано заключение 

Представлен список источников 

Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия темы 

Максимум – 10 баллов 

Содержание 

Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации и полностью 
раскрывает их 

В презентации представлена достоверная информация 

Все заключения подтверждены достоверными источниками  

Язык изложения материала понятен аудитории  

В содержании отсутствуют орфографические, грамматические, 
синтаксические и речевые ошибки 

Актуальность, точность и полезность содержания 

Соблюдение авторских прав при использовании источников  

Максимум – 10 баллов 

Подбор информации Уместность использования: 
Графических иллюстраций 

Статистических данных 

Диаграмм и графиков 

Примеров 

Сравнений 

Художественной литературы: стихи, отрывки произведений, 
высказывания великих людей и тд. 
Максимум – 10 баллов 

Защита презентации Соблюдение регламента выступления 

Громкое, четкое объяснение содержания слайда 

Поддержание зрительного контакта с аудиторией 

Показан вклад каждого из членов группы (для групповых презентаций) 

Доклад без речевых ошибок 

Максимум – 45 баллов 

Дизайн презентации Читаемость шрифтов презентации 

Единый стиль оформления всех слайдов 

Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон и цвет шрифта 
контрастируют, использовано не более трёх цветов в оформлении слайда) 
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Ключевые идеи выделены 

Наличие элементов анимации (не более трёх анимационных эффектов на  

слайде), 
В оформлении презентации использованы фотографии видеозаписи, 
звуковое сопровождение 

На слайде представлено не более двух изображений  

Максимум – 10 баллов 

Критерии выставления оценок  
90-100 баллов – «отлично» 

70-90 баллов – «хорошо» 

40-70 баллов – «удовлетворительно». 

 

Дискуссия  Перечень тем для дискуссий 

1. Факторы психического развития личности.  
2. Основные психические процессы их значение в профессиональной 

деятельности в специалистов аварийно-спасательных служб. 
3. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности. 
4. Психологический портрет личности специалиста аварийно-спасательной 

службы. 

5. Стратегии поведения людей в конфликте. Технологии предупреждения 
и разрешения конфликтов. 

6. Особенности деформации личности специалистов аварийно-спасательных 
служб. 

7. Управленческая компетентность руководителя. Психологические типы 
руководителей. 

8. Причины кризиса профессиональной карьеры и пути его преодоления.  
 

Критерии оценки ответа при дискуссии 

Обучающийся должен уметь: 
- формулировать или приводить готовые определения и содержание 

рассматриваемых терминов, понятий и категорий;  
- характеризовать их, выделяя сущностные признаки и закономерности 

развития;  
- анализировать, выявляя их общие черты и различия; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи; 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия;  
- формировать на основе знаний собственные суждения и аргументы по 

предложенным вопросам и темам.  
- Обучающийся должен раскрыть основное содержание темы, 

предложенной к дискуссии, а также ответить на вопросы и замечания по 
теме вопроса. 

- Оценка 5 (отлично) ставится, если продемонстрированы знание вопроса 
и самостоятельность мышления, ответ соответствует требованиям 
правильности, полноты и аргументированости. 

- Оценка 4 (хорошо) ставиться при неполном, недостаточно четком и 
убедительном, но в целом правильном ответе. 

- Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся отвечает 
неконкретно, слабо аргументировано и не убедительно, хотя и имеется 
какое-то представление о вопросе. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся отвечает 
неправильно, нечетко и неубедительно, дает неверные формулировки, в 
ответе, отсутствует какое-либо представление о вопросе. 
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РАЗДЕЛ 2.  СОЦИОЛОГИЯ 

1.3 Активные формы контроля 
 

Примеры 
форм 

контроля 

Наименование темы 

Составление 
схем 

Тема 11. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Типы стратификационных систем 

Критерии оценивания 

1. В схеме отражены все составляющие части. 
2. Описываемый процесс разбит на последовательность отдельных шагов. 
3. Запись схемы четкая, полная и продуманная в деталях. 
4. В схеме верно указаны примеры. 

 

Тест Тема №14 «Личность в системе социальных отношений»  

1.Может ли в реальности Маугли (персонаж из книги Р.Киплинга) быть 
личностью в полном смысле этого слова?  
а) Маугли – безусловно яркая личность; б) сможет стать личностью, если 
немного поживет среди людей; в) личностью быть не может по 
определению; г) диковатый, но, в общем – то, человек. 
2. К факторам социализации личности не относится: 
а) семья; б) государство; в) климат; г) средства массовой информации. 
3.Социальный статус личности – это: 
а) место индивида в обществе, предполагающее его широкие права по 
отношению к другим людям; б) оценка человека его ближайшим 
окружением;  
в) звание, чин или степень, присвоенные человеку государством;  
г) позиция индивида в обществе, предполагающая определенные права и 
обязанности.  
4. «Внутренний» контроль предусматривает регулирование человеком 
своего поведения. Главным «инструментом» такого контроля выступает:  
а) документы внутриведомственного характера, н.п. инструкции и уставы, 
и другие нормативные документы; б) приказы младших командиров; в) 
совесть; г) мнение родителей или близких друзей. 

5. Социальные санкции – это: 
а) меры наказания; б) обязательства человека перед обществом (например 
– Присяга и т.д.); 
в) меры поощрения или наказания, обязывающие людей соблюдать 
правила и нормы поведения; г) отрицательное мнение о ком – то (о чем-

то). 
6. Аномия – это: 
а) мобилизация общества вокруг всеми понятных ценностей; 
б) жизнедеятельность людей регулируется только нравственными 
нормативами; 
в) распад существующей системы социальных ценностей и норм, 
регулирующих жизнедеятельность людей; 
г) стремление каждым человеком решать свои проблемы индивидуально, 
не учитывая интересы других людей. 
7. Важным условием реализации статуса является: а) демократизация; 

б) идентификация  в) адаптация  г) социализация; 
8. Формальный статус – это: 
а) положение (должность) человека в «силовой» структуре; 
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б) социальная позиция личности , прописанная  в официальном документе; 
в) социальная позиция личности, сформировавшаяся в процессе 

межличностных отношений) оценка человека ближайшим окружением; 
9. Среди видов социальной адаптации отсутствует:  

а) профессиональная; б) биологическая; в) идейно-нравственная; 
г) социально-психологическая. 

10. Деонтические cоциальные эталоны: 
а) носят предписывающий характер; б) стимулируют к подражанию; 

в) носят абстрактный характер, ничего не предписывают; г) определяют 
только внешний вид человека. 

 

11. Девиантное поведение – это: 
а) ярко выраженное преступное поведение; б) отклоняющееся поведение; 

в) строгое соблюдение общепринятых норм поведения; г) поведение в 
семейном кругу. 

Критерии оценки уровня сформированности:  

от 51 до 70 % правильных ответов – отметка «3»,  
от 71 до 90 % - отметка «4»,  
от 91 до 100 % - отметка «5». 

1.4 Интерактивные формы контроля 
Реферат 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Тема 13. Общество и культура 

Основные элементы культуры и их характеристика. 
Критерии оценки реферата: 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

Защита 
мультимеди
йных 
презентаций 

Тема 8. Социология как наука 

1. Объект и предмет социологии. 
2. Категории и законы социологии. 
3. Структура социологии. 
4. Функции социологии. 
5. Взаимодействие социологии с другими научными дисциплинами. 

Роль социологического знания в деятельности руководителя 
подразделения МЧС России. 

6. Социально-философские предпосылки и история становления 
социологии. 

7. Основные направления и школы современной социологии. 
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Тема 9. Общество как социальная система 

1. Социологическое понятие общества.  
2. Основные элементы социального действия.  
3. Социальные взаимодействия и социальные отношения. 
4. Социальная мобильность.  
5. Каналы и виды социальной мобильности.  
6. Миграция как вид социальной мобильности.  
7. Общественное мнение как институт гражданского общества.  

Тема 10. Социальные институты 

1. Социальные институты.  
2. Классификация социальных институтов.  
3. Функции и дисфункции социальных институтов. 
4. Социальные общности и группы. 
5. Малая социальная группа.  
6. Социальные организации.  
7. Бюрократия как тип социальной организации. 

Тема 11. Социальная стратификация и социальная мобильность 

1. Социальная стратификация и социальное неравенство. 
2. Класс и страта.  
3. Типы стратификационных систем. 
4. Стратификационная система современной России.  
5. Социальная мобильность. 
6. Миграция как вид социальной мобильности. 
7. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
8. Проблемы формирования общественного мнения. 

Тема 12. Социальное управление и социальная политика. 
1. Социальное управление как вид управления в обществе.  
2. Система социального управления. 
3. Уровни и функции социального управления. 
4. Социальной политики.  

Тема 13. Общество и культура 

1. Социологическое понятие культуры.  
2. Формы и разновидности культуры.  
3. Ценности как ведущий элемент культуры.  
4. Ценности национальной российской культуры.  
5. Культура как фактор социальных изменений. 
6. Этноцентризм и культурный релятивизм. 
7. Социальная память как элемент культуры.  
8. Культура межнационального общения как условие поступательного 

развития общества. 
Тема 14. Личность в системе социальных отношений 

1. Социологическое понятие личности. 
2. Социальная типология личности.  
3. Теории развития личности. 
4. Структура личности. 
5. Социальные статусы и роли. 
6. Социализация (ресоциализация) личности. 
7. Социальный контроль. Девиантное (отклоняющееся) поведение и его 

причины.  
8. Личность и общество в переходный период. 
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Тема 15. Социальное развитие и социальный прогресс 

1. Социальный процесс.  
2. Концепции социального прогресса.  
3. Классификация социальных процессов.  
4. Общество и процессы модернизации. 
5. Основные модернизационные сценарии их специфика. Модернизация 

России.  
6. Социальное поведение и его типы.  
7. Теории коллективного поведения. 
8. Понятие социальных движений. 
 

Тема 16. Социологическое исследование: методология и методика 
проведения 

1. Структура социологического исследования, его этапы и элементы.  
2. Виды социологического исследования.  
3. Составление программы прикладного социологического исследования.  
4. Методика и техника сбора социологической информации.  
5. Обработка и обобщение социологической информации. 
6. Использование социологической информации в служебной 
деятельности руководителя подразделения аварийно-спасательной 
службы. 

 

Критерии оценки мультимедийных презентаций 

Тема презентации 

Соответствие темы презентации тематике семинарского занятия, 
программе дисциплины  
Максимум – 5 баллов 

Цели и задачи презентации Соответствие целей и задач поставленной теме 

Максимум – 5 баллов 

Основные идеи презентации 

Соответствие содержания основных идей презентации целям и задачам: 
Основные идеи вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Максимум – 5 баллов 

Структура 

Правильное оформление титульного листа 

Наличие последовательного плана работы 

Наличие понятной навигации 

Присутствует логическая последовательность информации на слайдах 
(вступление-основная часть-выводы) 
Обоснованные выводы и сделано заключение 

Представлен список источников 

Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия темы 

Максимум – 10 баллов 

Содержание 

Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации и полностью 
раскрывает их 

В презентации представлена достоверная информация 

Все заключения подтверждены достоверными источниками  

Язык изложения материала понятен аудитории  

В содержании отсутствуют орфографические, грамматические, 
синтаксические и речевые ошибки 
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Актуальность, точность и полезность содержания 

Соблюдение авторских прав при использовании источников  

Максимум – 10 баллов 

Подбор информации Уместность использования: 
Графических иллюстраций 

Статистических данных 

Диаграмм и графиков 

Примеров 

Сравнений 

Художественной литературы: стихи, отрывки произведений, 
высказывания великих людей и тд. 
Максимум – 10 баллов 

Защита презентации Соблюдение регламента выступления 

Громкое, четкое объяснение содержания слайда 

Поддержание зрительного контакта с аудиторией 

Показан вклад каждого из членов группы (для групповых презентаций) 

Доклад без речевых ошибок 

Максимум – 45 баллов 

Дизайн презентации Читаемость шрифтов презентации 

Единый стиль оформления всех слайдов  

Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон и цвет шрифта 
контрастируют, использовано не более трёх цветов в оформлении слайда) 

Ключевые идеи выделены 

Наличие элементов анимации (не более трёх анимационных эффектов на 
слайде), 
В оформлении презентации использованы фотографии видеозаписи, 
звуковое сопровождение 

На слайде представлено не более двух изображений  

Максимум – 10 баллов 

Критерии выставления оценок  
90-100 баллов – «отлично» 

70-90 баллов – «хорошо» 

40-70 баллов – «удовлетворительно». 
 

 

Дискуссия  

 

Тема 10. Социальные институты. 
Бюрократия как тип социальной организации 

Критерии оценки ответа при дискуссии 

Обучающийся должен уметь: 
формулировать или приводить готовые определения и содержание 

рассматриваемых терминов, понятий и категорий; характеризовать их, 
выделяя сущностные признаки и закономерности развития; анализировать, 
выявляя их общие черты и различия; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи; 
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия; 
формировать на основе знаний собственные суждения и аргументы по 

предложенным вопросам и темам.  
Обучающийся должен раскрыть основное содержание темы, 

предложенной к дискуссии, а также ответить на вопросы и замечания по 
теме вопроса. 
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Оценка 5 (отлично) ставится, если продемонстрированы знание вопроса 
и самостоятельность мышления, ответ соответствует требованиям 
правильности, полноты и аргументированости. 

Оценка 4 (хорошо) ставиться при неполном, недостаточно четком и 
убедительном, но в целом правильном ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся отвечает 
неконкретно, слабо аргументировано и не убедительно, хотя и имеется 
какое-то представление о вопросе. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся отвечает 
неправильно, нечетко и неубедительно, дает неверные формулировки, в 
ответе, отсутствует какое-либо представление о вопросе. 

2. Промежуточная аттестация  
Примеры 

форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных средств 

Зачет  
 

Вопросы для подготовки к зачету 

Раздел I. Введение в курс дисциплины «Психология и социология». 
«Психология» 

1. Роль психологии в профессиональной деятельности специалистов 
аварийно-спасательных служб. 

2. Структура психики. Психика и организм. Основные функции психики.  
3. Соотношение сознания и бессознательного. Структура сознания. 
4. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.  
5. Психика, поведение, деятельность. Деятельность и активность.  
6. Деятельность человека и ее психологические особенности. Внешний и 

внутренний план деятельности. Структура деятельности.  
7. Основные виды деятельности человека. 
8. Психологические особенности профессиональной деятельности 

специалистов аварийно-спасательных служб. 
9. Психологический анализ основных видов деятельности в специалистов 

аварийно-спасательных служб. 
10. Психологические аспекты организации ОКСИОН и работы с 

роботизированными устройствами. 
11. Влияние экстремальных условий профессиональной деятельности на 

психику и здоровье специалистов аварийно-спасательных служб. 

12. Общие характеристики психологического воздействия экстремальных 
ситуаций: новизна, внезапность, необычность, дезорганизация 
деятельности индивида, возможная угроза жизни. 

13. Психология личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.  
14. Целостность духовной и биологической природы человека. 

Биологическое и социальное развитие личности. Факторы и движущие 
силы психического развития. 

15. Психологическая структура личности: темперамент; характер; 
способности и задатки. 

16. Эмоционально-волевая сфера личности.  
17. Эмоции и чувства. 
18. Психологический портрет личности специалиста аварийно-

спасательных служб. 

19. Профессиональная пригодность специалистов аварийно-спасательных 
служб. 

20. Специфика изучения личностных особенностей специалистов 
аварийно-спасательных служб. 
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21. Организация совместной деятельности и формирование 
межличностных отношений: межгрупповые отношения и 
взаимодействия; проблема эффективности групповой деятельности.  

22. Организация совместной деятельности и формирование 
межличностных отношений: социокультурная толерантность и ее 
сущностные характеристики; психология межкультурного 
взаимодействия. 

23. Психология профессионального общения специалистов аварийно-

спасательных служб. 

24. Психология социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий участников делового общения. 

25. Принципы делового общения в профессиональной деятельности 
специалистов аварийно-спасательных служб. 

26. Классификация средств и видов общения. 
27. Психология конфликта. Структура конфликтной ситуации среди 

специалистов аварийно-спасательных служб. 
28. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. 

Динамика развития конфликта. 
29. Стратегии поведения специалистов аварийно-спасательных служб в 

конфликтных ситуациях. 
30. Технологии предупреждения и разрешения конфликтов в 

подразделениях аварийно-спасательных служб. 
31. Психологические типы руководителей. Управленческая компетентность 

руководителей подразделений аварийно-спасательных служб. 
32. Психологические особенности руководства в нестандартных ситуациях. 
33. Психология принятия управленческих решений в кризисных ситуациях. 

Социальная и этическая ответственность руководителя за принятые 
решения.  

34. Психологическая готовность специалистов аварийно-спасательных 
служб. 

35. Методы и приемы психологической саморегуляции в системе 
профилактики профессионального стресса. 

Раздел II. Социология 

36. Объект и предмет социологии. Функции социологии. 
37. Структура социологии. Взаимодействие социологии с другими 

науками. 
38. Функции социологии. Значение изучения социологии для 

профессиональной деятельности сотрудников МЧС России. 
39. Социологическое понятие общества и его структура. 

40. Социальное действие как первичный элемент социальной жизни. 
Основные элементы социального действия. 

41. Социальные взаимодействия и социальные отношения. Основные 
типы социального взаимодействия и их характеристика. 

42. Социальные институты. Черты и признаки социальных институтов. 
43. Классификация социальных институтов. Экономические институты. 

Политические институты. Социокультурные и воспитательные 
институты. 

44. Социальные общности и группы. Классификация социальных 
общностей и групп. 

45. Социально-территориальные и социально-этнические группы. Малая 
социальная группа. 
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46. Социальные организации. Бюрократия как тип социальной 
организации. 

47. Социальная стратификация и социальное неравенство. Класс и страта. 
Критерии социальной стратификации. 

48. Социальная мобильность. Каналы и виды социальной мобильности. 
49. Социальная мобильность. Миграция как вид социальной мобильности. 
50. Гражданское общество в России: критерии и перспективы 

формирования. Общественное мнение как институт гражданского 
общества. 

51. Социальное управление как вид управления в обществе. 
52. Понятие социальной политики. Основные направления российской 

социальной политики. 
53. Социологическое понятие культуры. Основные элементы культуры и 

их характеристика. 
54. Ценности как ведущий элемент культуры. Ценности национальной 

российской культуры. 
55. Культура как фактор социальных изменений. Этноцентризм и 

культурный релятивизм. Социальная память как элемент культуры. 
56. Культура межнационального общения как условие поступательного 

развития общества. Взаимодействие культуры, политики и экономики.  
57. Социологическое понятие и социальная типология личности.  
58. Ответственность и свобода личности. Социально значимые свойста и 

качества личности. 
59. Социальный статус: понятие и виды. Понятие и структура социальной 

роли. Социальный статус и роли сотрудника аварийно-спасательной 
службы. 

60. Социализация (ресоциализация) личности. Фазы и факторы 
социализации личности. 

61. Социологический аспект профессиональной деятельности сотрудника 
аварийно-спасательной службы как фактор социализации личности. 

62. Отклоняющееся (девиантное) поведение и его причины. Типология 
отклоняющегося поведения. 

63. Социальный контроль. Формальный и неформальный социальный 
контроль. 

64. Социальное развитие и социальный прогресс. Концепции социального 
прогресса. 

65. Модернизация России в контексте мирового развития. Место России в 
мировом сообществе. 

66. Социальная стабильность и социальный конфликт. Причины и 
разновидности социальных конфликтов. 

67. Политические конфликты. Социально-экономические конфликты. 
Этнополитические конфликты. Управление конфликтами и пути 
разрешения социальных конфликтов. 

68. Социологическое исследование. Виды социологического 
исследования.  

69. Методика сбора и обработки социологической информации. 
Обобщение социологической информации. 

70. Использование социологической информации в служебной 
деятельности руководителя подразделения МЧС России. 
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Примерный вариант билета 

ФГБОУ ВО 
«Уральский 

институт 

ГПС МЧС России» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
Кафедра философии и 

гуманитарных наук 

Дисциплина: «психология и 
социология 

Утверждаю 
Начальник (заведующий) 

кафедры 

 

«___» _________ 2022 г 

1. Психологические аспекты организации ОКСИОН и работы с 
роботизированными устройствами. 

2. Социологическое понятие культуры. Основные элементы культуры и 
их характеристика. 
 

Критерии оценки  
«Зачтено» 

– полно раскрыто содержание материала;  
– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности;  
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала;  
– точно используется терминология;  
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков;  
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;  
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 
решению профессиональных задач;  
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 
литературы;  
– допущены одна – две неточности; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 
выводы носят аргументированный и доказательный характер;  
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа, допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 
преподавателя; 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
формулировках законов, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов.  
«Незачтено» 

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной 
части учебного материала;  
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов. 
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Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточной аттестации 

 
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Психология и социология» 
приведены в таблице.  

 
№ Показатели для 

оценки устного 
ответа на экзамене 

(зачете) 

Показатели достижения 
планируемого уровня 

компетенций 

Коды 
компетенций 

Шкала оценивания 

1 - не раскрыто 
основное содержание 
учебного материала;  
– обнаружено 
незнание или 
непонимание 
большей, или 
наиболее важной 
части учебного 
материала;  
– допущены ошибки в 
определении понятий, 
при использовании 
терминологии, 
которые не 
исправлены после 
нескольких 
наводящих вопросов. 

обучающийся имеет 
существенные пробелы в 
знаниях основного 
учебного материала по 
дисциплине; не способен 
аргументированно и 
последовательно его 
излагать, допускает 
грубые ошибки в 
ответах, неправильно 
отвечает на задаваемые 
комиссией вопросы или 
затрудняется с ответом.  

УК – 3; 

УК – 4; 

УК – 5; 
УК – 6; 

УК – 9; 

УК – 11; 

ОПК – 2. 

Неудовлетворительно 

незачтено 

2 – неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, но 
показано общее 
понимание вопроса и 
продемонстрированы 
умения, достаточные 
для дальнейшего 
усвоения материала;  
– усвоены основные 
категории по 
рассматриваемому и 
дополнительным 
вопросам;  
– имелись 
затруднения или 
допущены ошибки в 
определении понятий,  

обучающийся 
показывает знание 
основного материала в 
объеме, необходимом 
для предстоящей 
профессиональной 
деятельности; при ответе 
на вопросы билета и 
дополнительные 
вопросы не допускает 
грубых ошибок, но 
испытывает затруднения 
в последовательности их 
изложения; не в полной 
мере демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических ситуаций.  

УК – 3; 
УК – 4; 

УК – 5; 

УК – 6; 

УК – 9; 
УК – 11; 

ОПК – 2. 

Удовлетворительно  
зачтено 
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формулировках 
законов, 
исправленные после 
нескольких 
наводящих вопросов.  

3 – продемонстрировано 
умение анализировать 
материал, однако не 
все выводы носят  
аргументированный и 
доказательный 
характер;  
– в изложении 
допущены небольшие 
пробелы, не 
исказившие 
содержание ответа;  
допущены один – два 
недочета при 
освещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по 
замечанию 
преподавателя;  
допущены ошибка или 
более двух недочетов 
при освещении  
второстепенных 
вопросов, которые 
легко исправляются 
по замечанию 
преподавателя 

Обучающийся 
показывает полное 
знание программного 
материала, основной и 
дополнительной 
литературы; дает полные 
ответы на теоретические 
вопросы билета и 
дополнительные 
вопросы, допуская 
некоторые неточности; 
правильно применяет 
теоретические 
положения к оценке 
практических ситуаций; 
демонстрирует хороший 
уровень освоения 
материала и  
в целом подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  
 

УК – 3; 
УК – 4; 

УК – 5; 

УК – 6; 

УК – 9; 
УК – 11; 

ОПК – 2. 

Удовлетворительно 
зачтено 

4 – полно раскрыто 
содержание 
материала;  

– материал изложен 
грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности;  
– продемонстрировано 
системное и глубокое 
знание программного 
материала;  
– точно используется 
терминология;  
– показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, 
применять их в новой 
ситуации;  

Обучающийся 
показывает 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, знание 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
последовательно и четко 
отвечает на вопросы 
билета и 
дополнительные 
вопросы; уверенно 
ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических ситуаций, 
делать правильные 
выводы, проявляет 

УК – 3; 

УК – 4; 
УК – 5; 

УК – 6; 

УК – 9; 

УК – 11; 
ОПК – 2. 

Удовлетворительно 

зачтено 
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– продемонстрировано 
усвоение ранее 
изученных 
сопутствующих 
вопросов,  
сформированность и 
устойчивость 
компетенций, умений 
и навыков;  
– ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов;  
– продемонстрирована 
способность 
творчески применять 
знание теории к 
решению  
профессиональных 
задач;  
– продемонстрировано 
знание современной 
учебной и научной 
литературы;  

– допущены одна – две 
неточности.  

творческие способности 
в понимании, изложении 
и использовании 
программного 
материала; подтверждает 
полное освоение 
компетенций, 
предусмотренных 
программой  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения учебник и 
практикум для вузов / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; под общей редакцией 
Г.В. Бороздиной. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 463 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-01527-0. – Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/488632 
2. Садовская В.С., Ремизов В.А. Психология общения. Учебник и 

практикум для СПО. – М.: Юрайт. 2019. – 170 с. 
3. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Гафиатулина Н.Х. Психология 

делового общения. Учебное пособие. – М.: Феникс. 2020. – 298 с. 
4. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения. Учебник для 

колледжей. – М.: Феникс. 2020. – 318 с. 
5. Козырев, Г. И. Социология: учебное пособие: допущено Учебно-

методическим объединением по классическому университетскому 
образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений / Г.И. Козырев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2014. – 
320 с. 

6. Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Кнорус, 2016. – 320 с. 

https://urait.ru/bcode/488632
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Дополнительная литература 

7. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. – СпБ., изд. Питер. 
2020. 

8. Психология педагогического общения. Учебник для бакалавров / отв. 
ред. Б.С. Волков, 2017. – 333 с. 

9. Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений. 2-е изд., испр. 
и доп. Учебник для бакалавриата и специалитета. – М., Юрайт, 2019. – 346 с. 

10. Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. – 

М.: Институт психологии РАН, 2005. 
11. Кузьмина О.В. Психология временной компетентности личности в 

жизненных ситуациях. Монография. – Екатеринбург, 2017. – 203 с. 
12. Леонов Н.И. Конфликтология: учеб, пособие. – М., 2010. 
13. Леонов Н.И. Методы изучения конфликтов и конфликтного 

поведения. – М., 2013. 
14. Матвеева Л.В., Крюкова Д.М., Гараева М.Р. Психология ведения 

переговоров: учебное пособие для вузов. 2-е изд., пер. и доп., 2018. – 121 с. 
15. Нэпа М., Холл Л. Невербальное общение. 7-е изд. – СПб.: Питер, 

2014. – 464 с. 
16. Рамендик Д.М. Психология делового общения. 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для СПО., 2018. – 207 с. 
17. Сарычев С.В., Чернышова О. В. Социальная психология: учеб, 

пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп., 2018. – 127 с. 
18. Собольников В.В. Невербальные средства коммуникации: учеб, 

пособие для прикладного бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп., 2018. – 164 с. 
19. Щербатых Ю.В. Психология стресса. М., 2009. – С. 21-32. 

20. Козырев, Г.И. Социология: учеб. пособие / Г.И. Козырев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: И.Д «Форум», 2014. – 320 с  

21. Кравченко, А.И. Краткий социологический словарь / 
А.И. Кравченко. – М.: Проспект, 2011. – 352 с. 

22. Социология: учебно-методическое пособие для самостоятельной 
подготовки к семинарским занятиям. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность /авт.сост. А.И. Ложкарев. – Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2016. – 117с. 

23. Социология [Электронный ресурс]: методические рекомендации 
для самостоятельной работы. Направление подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность / сост. А.И. Ложкарев. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 30 с. – Режим доступа: 
http://10.97.170.7 

24. Социология [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
изучению учебной дисциплины. Направление подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность/ сост. А.И. Ложкарев. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 18 с. – Режим доступа: 
http://10.97.170.7 

http://10.97.170.7/
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25. Социология [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
подготовке к экзамену. Специальность 20.03.01 Техносферная безопасность / 
сост. А.И. Ложкарев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 
2021. – 15 с. – Режим доступа: http://10.97.170.7 

26. Социология [Текст]: энциклопедия. – Минск : Книжный Дом, 2010. 

– 1312 с. 
 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/; 

2. Официальный сайт Учреждения Российской академии наук 
«Институт социологии РАН». http://www/isras.ru /; 

3. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). http://wciom.ru/; 

4. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и 
периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 
Рос. информ. портал. – Москва, 2000. Режим доступа: http://eLibrary.ru. 

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, 
периодических изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

6. Информационно-справочная система «Гарант» [Электронный 
ресурс]: содержит базу данных правовых документов. Режим доступа: 
https://www.garant.ru.  

7. http://10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 
8. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study». 
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru 

10. Отдел психологии РАО: http://www.infoline.ru/g23/3533/inst/dprae 
11. Электронная гуманитарная библиотека: http://www.gumfak.ru/ 

12. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru  
13. Российский образовательный форум: http://www.schoolexpo.ru  

 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Офисный пакет Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 
3. Информационно-справочная система «Гарант» 

 

 

http://www/isras.ru%20/
http://wciom.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратное и своевременное ведение рабочей тетради на 

семинарских (практических) занятиях. 
7. При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, включая выполнение и защиту курсовых работ (проектов), 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 

(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положения и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного 
обучения на особый период времени. 
 
 







1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Охрана труда» является формирование у 
обучающихся необходимых компетенций в сфере организации безопасной трудовой 
деятельности и взаимодействия человека с факторами производственной среды. 

 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих основных 
задач:  

− изучение правовых, нормативных и организационных основ охраны труда на 
предприятии; 

− изучение специфики воздействия негативных факторов на человека и способов 
защиты; 

− получение необходимых знаний об особенностях обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной деятельности 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 2 
Результат освоения 

образовательной  
программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.5 

Способность 
использовать 
теорию и 
технологии 
современного 
управления в 
профессиональной 
деятельности для 
создания и 
поддержания 
безопасных 
условий 
жизнедеятельности  

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 

в повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности 

для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе 

и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

Знать: 
необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовые нормы и методологические 
основы принятия управленческого 
решения 

Уметь: 
анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных 
результатов; разрабатывать план, 
определять целевые этапы и основные 
направления работ 

Владеть: 
методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки 
продолжительности и стоимости проекта, 
а также потребности в ресурсах 
навыками принятия управленческих 
решений в области обеспечения охраны 
труда. 



ПК-3. Способность 
использовать знания по 
организации охраны 
труда, охраны 
окружающей среды и 
безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 
на объектах экономики 

Знать: 
нормативные технические документы, 
методические материалы, а также 
действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по вопросам 
охраны труда, охраны окружающей среды 
на объектах экономики, в том числе при 
эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудования и 
снаряжения 

Уметь: 
организовывать работу по организации 
инструктажей по охране труда, оформлять 
материалы по несчастным случаям, 
проводить служебные проверки 
(расследования), регламентировать 
процессы для уменьшения воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации 
пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

Владеть: 
навыки оформления документации по 
охране труда и материалов проверок, 
проведения инструктажей, обоснования 
мероприятий, направленных на 
уменьшения воздействия на окружающую 
среду при эксплуатации пожарной и 
аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения 

РО-1.1 

Способность 
проводить анализ 
социально-

экономических, 
политических, 
исторических, 
национально-

культурных, 
психологических, 
правовых 
факторов, 
общественных 
процессов и 
явлений и 
применять их в 
профессиональной 
деятельности, 
демонстрировать 
толерантную и 
мировоззренческую 
позицию 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

Знать: 
основы базовых дефектологических 
знаний как фактора социализации 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья  

Уметь: 
• идентифицировать дефектологические 

патологии, определить способы 
взаимодействия  

• Владеть: 
практическими навыками организации и 
осуществлении коррекционного процесса 
в социальной и профессиональной 
сферах 



 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

Пререквизиты Безопасность жизнедеятельности, Правоведение 

Кореквизиты Детали машин, Транспортная безопасность 

Постреквизиты Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники, Эксплуатация пожарно-технического 
вооружения, Специальная и аварийно-спасательная 
техника, Техническая эксплуатация пожарных 
автомобилей 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

2 

72 18 72 4 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

44,25 18 8,25 4 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

27,75 – 63,75 – 

 

  



Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

№
 

п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 семестр 

1 Правовые, нормативные и 
организационные основы 
охраны труда 

22 14 4 2 8      8 

в т.ч. часов в  инт. форме 8 8  2 6       

2 Опасные, вредные 
производственные 
факторы и меры защиты 
от них 

20 14 2 4 8      6 

в т.ч. часов в  инт. форме 8 8  4 4       

КСР 2 2     2     

3 Требования охраны труда 
при тушении пожаров и 
проведении аварийно-

спасательных работ, при 
эксплуатации и 
техническом 
обслуживании пожарной 
техники 

22 12 4  8      10 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2       

Консультация 2 2       2   

Зачет 4 0,25       0,25  3,75 

Итого по дисциплине 72 44,25 10 6 24  2  2,25  27,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 18 18  6 12       



 

Заочная форма обучения 

Таблица 4.3 

№
 

п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 семестр 

1 Правовые, нормативные и 
организационные основы 
охраны труда 

22 2 2        20 

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Опасные, вредные 
производственные 
факторы и меры защиты 
от них 

22 4   4      18 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4       

3 Требования охраны труда 
при тушении пожаров и 
проведении аварийно-

спасательных работ, при 
эксплуатации и 
техническом 
обслуживании пожарной 
техники 

22          22 

в т.ч. часов в  инт. форме            

Консультация 2 2       2   

Зачет 4 0,25       0,25  3,75 

Итого по дисциплине 72 8,25 2  4    2,25  63,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4       

 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМА) 
 

ТЕМА 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда 

Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда». 
Основные понятия, термины и задачи охраны труда. Понятия 
производственной травмы, несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания. Основные принципы государственной 
политики в области охраны труда. Система управления охраной труда. 
Законодательные и нормативные акты по охране труда. Ответственность за 
нарушение требований по охране труда. Трудовой договор как основа 
правоотношений работника и работодателя. Права и обязанности 
работодателя и работника в области охраны труда. Обязательное социальное 
страхование работников от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Порядок рассмотрения несчастных случаев и проведения 
служебного расследования. Порядок проведения специальной оценки 
условий труда. Инструктажи по охране труда. Разработка инструкций по 
охране труда. Методика оценки эффективности затрат на охрану труда. 

 

 

ТЕМА 2. Опасные, вредные производственные факторы и меры защиты 
от них  

Классификация вредных и опасных производственных факторов. Шум, 
вибрация, ультразвук, инфразвук и методы защиты от них. Вредные 
вещества, воздействующие на организм при тушении пожара. Нервно-

психические и физические нагрузки сотрудников МЧС при тушении 
пожаров. Виды движений и движущиеся части машин. Средства 
индивидуальной защиты: назначение и классификация. Обеспечение 
работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Электрозащитные средства, применяемые в 
подразделениях ГПС. Производственные средства безопасности. Средства 
коллективной защиты. 

Микроклимат и его влияние на здоровье человека. Характеристики 
световой и температурной среды помещений. Виды освещения и его 
нормирование. Газовый состав воздуха и запыленность помещений. Общие 
санитарно-гигиенические требования к рабочим помещениям и методы 
обеспечения комфортных климатических условий. Вентиляция 
производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. 

 

 

ТЕМА 3. Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, при эксплуатации и техническом 

обслуживании пожарной техники 

Ответственность за обеспечение безопасных условий труда личного 
состава в подразделениях ГПС. Требования охраны труда при несении 



службы в дежурных караулах. Соблюдение мер безопасности при движении 
пожарного автомобиля к месту вызова. Вопросы охраны труда при тушении 
пожаров подразделениями пожарной охраны. Требования охраны труда при 
проведении аварийно-спасательных работ и работ на высотах. Требования 
охраны труда при работе на пожарных судах и при проведении водолазных 
работ. 

Требования охраны труда при: 

- эксплуатации рабочей зоны, вспомогательного оборудования и 
инструмента; 

- эксплуатации пожарно-технического вооружения;  
- эксплуатации и техническом обслуживании пожарной техники.  
Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 

обслуживании робототехнических средств. Требования охраны труда при 
эксплуатации и техническом обслуживании беспилотных летательных 
аппаратов. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Опарин Д.Е. Методические рекомендации по организации 
самостоятельного изучения дисциплины по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(направление подготовки). Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт 
ГПС МЧС России, 2022. – 26 с. 

2. Опарин Д.Е. Методические указания по изучению дисциплины по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 27 

с. 
3. Опарин Д.Е. Методические указания по практическим занятиям по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 61 

с. 
4. Опарин Д.Е. Методические указания по подготовке к зачёту по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 21 

с. 
  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций  
 

УК-8 
Уровни Описание показателей Виды оценочных средств 

Знать пороговый основные термины и 
определения в области охраны 

труда 

Контроль самостоятельной работы №1 по 
темам № 1, 2. 
Зачет – 4 семестр. 

повышенный  

высокий  

Уметь пороговый составлять инструкции по 
охране труда; 

повышенный  

высокий  

Владеть пороговый законодательными и 
правовыми актами в области 
охраны труда 

повышенный  

высокий  

 

УК-9 
Уровни Описание показателей Виды оценочных средств 

Знать пороговый специфику коммуникаций в 
области охраны труда; 

Контроль самостоятельной работы №1 по 
темам № 1, 2. 
Зачет – 4 семестр. повышенный  

высокий  

Уметь пороговый проводить мероприятия по 
охране труда личного состава 

повышенный  

высокий  

Владеть пороговый -навыками проведения 
инструктажей по охране труда  
 

повышенный  

высокий  

 

 



ПК-3 
Уровни Описание показателей Виды оценочных средств 

Знать пороговый основные термины и 
определения в области охраны 

труда; 

Контроль самостоятельной работы №1 по 
темам № 1, 2. 
Зачет – 4 семестр. 

повышенный  

высокий  

Уметь пороговый составлять инструкции по 
охране труда; 

повышенный  

высокий  

Владеть пороговый законодательными и 
правовыми актами в области 
охраны труда 

повышенный  

высокий  

  



 

Примерное наполнение фондов оценочных средств для разных видов 

и форм контроля 

Комплект оценочных средств для проведения входного контроля 

Примерный вариант 

ФГБОУ ВО  
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ГПС МЧС РОССИИ 

БИЛЕТ № ____ 

 

Дисциплина «Охрана труда» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры 

Уральский институт ГПС МЧС России  
____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.  

2. Первая медицинская помощь при различных видах травм. 
3. Правила непрямого массажа сердца. 
4. Правила искусственной вентиляции легких. 

Критерии оценивания 

Баллы Критерии оценивания задания  
4 Обучаемый продемонстрировал слабые знания по вопросу, однако пытался самостоятельно 

прийти к выводам по заданной теме. 

8 Обучаемый продемонстрировал неполные, не достаточно глубокие знания по вопросу либо 
допустил достаточные фактические ошибки.  

16 Обучаемый продемонстрировал глубокое знание вопроса. Материал изложен логично и 
последовательно. В целом ответ верен. Однако студент допустил некоторые незначительные 
неточности по вопросу. 

25 Обучаемый продемонстрировал глубокое, всестороннее знание вопроса. Информация изложена 
последовательно, системно и логично. Обозначено собственное оригинальное мнение по 
вопросу. 

Таблица перевода балла полученного обучаемым на входном контроле в 
шкалу оценок  

Полученный балл Оценка 

0 – 27 2 

28 – 54 3 

55 – 79 4 

80 – 100 5 

 

  



Комплект оценочных средства для проведения текущего (рубежного) 
контроля с критериями оценивания  

и показателями сформированности компетенций  
2. Текущий контроль успеваемости  
2.1 Активные формы контроля  

форма 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

- Опрос  ТЕМА 1. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда 

1. Что такое несчастный случай на производстве (согласно 
Федеральному закону от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»)? 

2. Что такое профессиональное заболевание (согласно 
Федеральному закону от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»)? 

3. Что такое производственная травма? 

4. Перечислите цель  и основные задачи охраны труда. 
5. Что такое пожарная безопасность (согласно Федеральному 

закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» . 
6. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда? 

-Типовые 
вопросы для 
самостоятель- 

ной работы  
 

Самостоятельная работа  
ТЕМА 1. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда 

1. Трудовой договор как основа правоотношений работника и 
работодателя.  
2. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны 
труда. 
3. Порядок проведения специальной оценки условий труда 

ТЕМА 2. Опасные, вредные производственные факторы 

 и меры защиты  от них 

1. Вредные вещества, воздействующие на организм при тушении 
пожара. 
2. Средства коллективной защиты. 



- 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа по курсу «Охрана труда» выполняется 
обучаемыми в установленные сроки и в соответствии с учебным 
планом института. 

Контрольная работа включает вопросы соблюдения безопасных 
условий труда. Работа состоит из двух основных разделов: 1 –
теоретические вопросы соблюдения безопасных условий труда; 2 – 

практическая часть, состоящая из нескольких задач. 
Общая структура контрольной работы включает: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 
2. Содержание работы. 
3. Раздел 1 «Теоретическая часть». 
4. Раздел 2 «Практическая часть». 
5. Список используемой литературы. 
6. Приложения (при необходимости). 

Для выполнения практической части работы необходимо 
выполнить пять заданий. 

Задания для выполнения контрольной работы: 
1. Заполнение протокола оценки напряжённости трудового 

процесса. 
2. Составление инструкции по охране труда. 
3. Заполнение акта о несчастном случае по форме Н-1. 

4. Решение задачи по оценке освещённости рабочей зоны. 
5. Решение задачи по оценке эффективности затрат на охрану 

труда. 

 

Тест ТЕМА 1. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда 

1. Что называется охраной труда? 

1. Система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая 
правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

2. Система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

3. Система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая 
правовые, организационно-экономические, санитарно-технические, 
социально-гигиенические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

2. Назовите производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его травме: 

 

1. Опасное условие труда 

2. Вредный производственный фактор 

3. Опасный производственный фактор 

4. Вредное условие труда 



 

3. Что такое рабочее место (согласно Федеральному закону 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»)? 

 
1. Неделимое в организационном отношении 

звено производственного процесса, обслуживаемое одним или 
несколькими рабочими, предназначенное для выполнения одной или 
нескольких производственных или обслуживающих операций, 
оснащённое соответствующим оборудованием и технологической 
оснасткой. 

2. Элементарная структурная часть производственного 
пространства, в которой субъект труда взаимосвязан с размещенными 
средствами и предметом труда для осуществления единичных 
процессов труда в соответствии с целевой функцией получения 
результатов труда. 

3. Место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя. 

 

4. Что такое требования охраны труда (согласно 
Федеральному закону от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 
Российской Федерации»)? 

 

1. Комплекс решений, направленных на повышение 
безопасности трудовой деятельности. 

2. Государственные нормативные требования охраны труда, в 
том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны 
труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

3. Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 
охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 
достижению этих целей. 

 

5. Что такое профессиональный риск (согласно 
Федеральному закону от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 
Российской Федерации»)? 

 

1. Вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или 
в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2. Вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 
работника, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 
договору (контракту) и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.  Риск, который может привести к гибели работника в 
результате воздействия опасных факторов пожара воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов при 
исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в 
иных случаях, установленных законодательством Российской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/


Федерации. 
 

6. С кем проводится вводный инструктаж по охране труда 
?  

(может быть несколько вариантов ответа) 
1.  Со всем личным составом подразделений ГПС, принятым 

на службу, независимо от их образования, стажа работы по 
профессии; прикомандированными, курсантами и слушателями 
образовательных учреждений и учебных подразделений, прибывшими 
на стажировку; с личным составом пожарно-технических 
образовательных и научно-исследовательских учреждений МЧС 
России перед началом лабораторных и практических работ в учебных 
лабораториях, мастерских, полигонах. 

2. Со всем личным составом подразделений ГПС, впервые и 
вновь принятым на службу; со всем личным составом, переводимым 
из одного подразделения ГПС в другое; с личным составом, 
выполняющим новую для них работу, командированными, 
временными сотрудниками; с курсантами и слушателями, 
прибывшими на стажировку, перед выполнением новых видов работ, 
а также перед началом лабораторных и практических работ в учебных 
лабораториях, мастерских, полигонах и т.д. 

3. С руководителями, средним и старшим начальствующим 
составом органов управления и подразделений ГПС, образовательных 
и научно-исследовательских организаций. 

 

7. Как часто проводится повторный инструктаж по 
охране труда? 

1. Не реже одного раза в год. 
2. Не реже одного раза в квартал. 
3. Не реже одного раза в полугодие. 
4. Не реже одного раза в месяц. 
 

8. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж 
по охране труда? 

 (может быть несколько вариантов ответа) 
 

1. При введении новых стандартов, правил, инструкций по 
охране труда.  

2. При замене или модернизации оборудования, 
приспособлений и инструмента. 

3. При перерывах в работе более чем на 20 дней. 
4. При выполнении личным составом этих подразделений 

разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 
специальности 

5. При нарушении личным составом требований безопасности 
труда. 

6. По требованию органов надзора. 
7. Все варианты ответов верны. 
8. Нет правильного ответа. 
 

9. Что такое профессиональное заболевание (согласно 
Федеральному закону от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 



социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»)? 

10. Назовите производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его травме: 

 

1. Опасное условие труда 

2. Вредный производственный фактор 

3. Опасный производственный фактор 

4. Вредное условие труда 

2.2 Интерактивные формы контроля 

форма 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Выполнение 
лабораторной 
работы в 
подгруппах 

Лабораторная работа. Оценка освещённости помещений 

Цель лабораторной работы – ознакомится с методикой оценки 
освещённости помещений. 

Задачи лабораторной работы: 
- ознакомление обучаемого с основными терминами по оценке 

температурного режима и освещённости помещений; 
- ознакомление обучаемого с нормативной базой по оценке 

температурного режима и освещённости помещений; 
- изучение методики оценки температурного режима и 

освещённости помещений. 
- оценка температурного режима и освещённости помещений; 
- составление отчёта. 
Применяемое оборудование 

- люксметр CEM DT-1309; 

1 подгруппа (оценка освещённости комнаты преподавателей) 

2 подгруппа (оценка освещённости лекционного зала) 
3 подгруппа (оценка освещённости гаража боевых машин) 

Содержание отчёта. 
1. Тема и цель работы. 
2. Схема размещения контрольных точек с указанием размеров 

(2 шт.). 
3. Расчёты по пунктам 6.2.1, 6.3.1, 6.5. 
4. Таблицы, измеренных значений освещённости (2 шт.) 
5. Протокол оценки освещенности помещения (Приложение 1). 
6. Вывод о соответствии помещений нормам. 

 

1. Критерии оценивания контрольной работы  



Зачтено – успешное решение практических задач с необходимыми 
пояснениями и всестороннее знание теоретических вопросов. 

Незачтено – не показано знание, умение и владение навыками решения 
практических задач, слабое знание теоретических вопросов. 

Комплект оценочных средств для проведения контроля  
самостоятельной работы 

Образец контроля самостоятельной работы № 1 

Теоретические вопросы 

ТЕМА 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда 

1. Основные понятия, термины и задачи охраны труда. 
2. Понятия производственной травмы, несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания.  
3. Основные задачи охраны труда.  
4. Основные принципы государственной политики в области охраны 

труда.  
5. Планирование и финансирование работ по охране труда.  
6. Государственная система управления охраной труда.  
7. Законодательные и нормативные акты по охране труда. 
8. Ответственность за нарушение требований по охране труда.  
9. Трудовой договор как основа правоотношений работника и 

работодателя.  
10. Обучение безопасности труда. 
11. Права и обязанности работодателя в области охраны труда.  
12. Права и обязанности работника в области охраны труда.  
13. Порядок рассмотрения несчастных случаев и проведения 

служебного расследования.  
14. Порядок заполнения акта по форме Н-1.  

15. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 
16. Инструктажи по охране труда.  
17. Разработка инструкций по охране труда.  
18. Методика оценки эффективности затрат на охрану труда. 
 

ТЕМА 2. Опасные, вредные производственные факторы и меры защиты 
от них 

19. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 
20. Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук и методы защиты от них. 
21. Нервно-психические и физические нагрузки сотрудников МЧС при 

тушении пожаров.  
22. Средства индивидуальной защиты: назначение и классификация. 
23. Средства индивидуальной защиты, применяемые в ГПС. 
24. Электрозащитные средства, применяемые в подразделениях ГПС. 



Критерии оценивания контроля самостоятельной работы 

Отлично (оценка «5») – полный и правильный ответ на теоретические 
вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – недостаточно полный ответ на теоретические 
вопросы; допущены несущественные ошибки в использовании 
терминологии. 

Удовлетворительно (оценка «3») – в целом ответ на теоретические 
вопросы отражает фрагментарное понимание обучающимся выносимых тем 
на проверку.  

Неудовлетворительно (оценка «2») – ответы на теоретические вопросы 
отражают незнание обучающимся выносимых тем на проверку.  

 

№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ➢ ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых тем 
на проверку. 

➢ Не знает правовые, 
нормативные и организационные 
основы охраны труда  

➢ Не знает перечень и порядок 
составления необходимой 
документации по охране труда  

➢ Не знает действующую 
систему нормативно-правовых актов 
в области охраны труда; 

➢ Не знает трудовые обязанности 
и ответственность работников по 
охране труда 

➢ Не знает основные меры 
защиты от опасных и вредных 
производственных факторов; 

➢ Не знает требования охраны 
труда при эксплуатации и 
техническом обслуживании 
пожарной техники 

➢ Не знает характер воздействия 
вредных и опасных и факторов и 
веществ на организм человека 

УК-8, 

УК-9, 

ПК-3 

Оценка «2» 

неудовлетворительно 

2 ➢ в целом ответ на 
теоретические вопросы отражает 
фрагментарное понимание 
обучающимся выносимых тем 
на проверку. 

➢ Частично знает правовые, 
нормативные и организационные 
основы охраны труда; 

➢ Частично знает перечень и 
порядок составления необходимой 
документации по охране труда 

➢ Частично знает действующую 
систему нормативно-правовых актов 
в области охраны труда 

➢ Частично знает трудовые 
обязанности и ответственность 
работников по охране труда 

➢ Частично знает основные меры 
защиты от опасных и вредных 
производственных факторов 

➢ Частично знает требования 

УК-8, 

УК-9, 

ПК-3 

Оценка «3» 

удовлетворительно 



№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

охраны труда при эксплуатации и 
техническом обслуживании 
пожарной техники 

➢ Частично знает характер 
воздействия вредных и опасных и 
факторов и веществ на организм 
человека 

3 ➢ недостаточно полный 
ответ на теоретические вопросы; 
допущены несущественные 
ошибки в использовании 
терминологии. 

➢ Знает правовые, нормативные 
и организационные основы охраны 

труда; 

➢ Знает перечень и порядок 
составления необходимой 
документации по охране труда 

➢ Знает действующую систему 
нормативно-правовых актов в 
области охраны труда 

➢ Знает трудовые обязанности и 
ответственность работников по 
охране труда 

➢ Знает основные меры защиты 
от опасных и вредных 
производственных факторов 

➢ Знает требования охраны труда 
при эксплуатации и техническом 
обслуживании пожарной техники 

➢ Знает характер воздействия 
вредных и опасных и факторов и 
веществ на организм человека 

УК-8, 

УК-9, 

ПК-3 

Оценка «4» 

хорошо 

4 ➢ полный и правильный 
ответ на теоретические вопросы. 

➢ Отлично знает правовые, 
нормативные и организационные 
основы охраны труда; 

➢ Отлично знает перечень и 
порядок составления необходимой 
документации по охране труда 

➢ Отлично знает действующую 
систему нормативно-правовых актов 
в области охраны труда 

➢ Отлично знает трудовые 
обязанности и ответственность 
работников по охране труда 

➢ Отлично знает основные меры 
защиты от опасных и вредных 
производственных факторов 

➢ Отлично знает требования 
охраны труда при эксплуатации и 
техническом обслуживании 
пожарной техники 

➢ Отлично знает характер 
воздействия вредных и опасных и 
факторов и веществ на организм 
человека 

УК-8, 

УК-9, 

ПК-3 

Оценка «5» 

отлично 



Комплект оценочных средства для проведения промежуточного 

контроля с критериями оценивания 

и показателями сформированности компетенций  

Теоретические вопросы для подготовки к зачёту в I семестре 

 

1. Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда».  
2. Характеристика дисциплины, ее место и роль в системе подготовки 

сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России.  
3. Основные понятия, термины и задачи охраны труда. 
4. Понятия производственной травмы, несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания.  
5. Опасность производственной среды и риск трудовой деятельности. 
6.  Аксиома о потенциальной опасности деятельности и другие 

аксиомы безопасности жизнедеятельности.  
7. Основные задачи охраны труда.  
8. Основные принципы государственной политики в области охраны 

труда.  
9. Социально-экономическое значение обеспечения охраны труда.  
10. Планирование и финансирование работ по охране труда.  
11. Государственная система управления охраной труда.  
12. Система управления охраной труда на предприятии. 
13. Законодательные и нормативные акты по охране труда. 
14. Стандартизация и внедрение системы стандартов безопасности 

труда.  
15. Органы государственного управления, надзора и контроля в 

области безопасности труда. 
16. Ответственность за нарушение требований по охране труда.  
17. Трудовой договор как основа правоотношений работника и 

работодателя.  
18. Служба охраны труда на предприятии (функции, задачи, 

направления деятельности). 
19.  Обучение безопасности труда. 
20. Права и обязанности работодателя в области охраны труда.  
21. Права и обязанности работника в области охраны труда.  
22. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний.  
23. Классификация и причины несчастных случаев по видам и тяжести. 
24. Порядок рассмотрения несчастных случаев и проведения 

служебного расследования.  
25. Порядок заполнения акта по форме Н-1.  

26. Методы изучения производственного травматизма. 
27. Особенности классификации и статистика (несчастных случаев).  
28. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 
29. Инструктажи по охране труда.  



30. Разработка инструкций по охране труда.  
31. Методика оценки эффективности затрат на охрану труда. 
32. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 
33. Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук и методы защиты от них. 
34. Вредные вещества, воздействующие на организм при тушении 

пожара.  
35. Нервно-психические и физические нагрузки сотрудников МЧС при 

тушении пожаров.  
36. Психофизиологические особенности труда пожарных.  
37. Нервно-психические и физические нагрузки пожарных при 

тушении пожаров.  
38. Тяжесть труда пожарных.  
39. Медицинские и психологические последствия работы по 

ликвидации пожаров и аварий. 
40. Виды движений и движущиеся части машин. 
41. Средства индивидуальной защиты: назначение и классификация. 
42. Средства индивидуальной защиты, применяемые в ГПС. 
43. Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 
44. Электрозащитные средства, применяемые в подразделениях ГПС. 
45. Средства коллективной защиты.  
46. Знаки производственной безопасности.  
47. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда 

личного состава в подразделениях ГПС.  
48. Требования охраны труда при несении службы в дежурных 

караулах.  
49. Трехступенчатый метод контроля за состоянием охраны труда и 

техники безопасности. 
50. Соблюдение мер безопасности при движении пожарного 

автомобиля к месту вызова. 
51. Вопросы охраны труда при тушении пожаров подразделениями 

пожарной охраны.  
52. Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных 

работ и работ на высотах.  
53. Требования охраны труда при проведении разведки пожара и 

развёртывания сил и средств.  
54. Требования охраны труда при работе на пожарных судах и при 

проведении водолазных работ. 
55. Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны, 

вспомогательного оборудования и инструмента. 
56. Требования охраны труда при эксплуатации пожарно-

технического вооружения. 
57. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 

обслуживании основных пожарных автомобилей.  



58. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании специальных пожарных автомобилей.  

59. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании пожарно-технического вооружения.  

60. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании робототехнических средств.  

61. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании беспилотных летательных аппаратов. 

62. Микроклимат и его влияние на здоровье человека.  
63. Характеристики световой и температурной среды помещений.  
64. Виды освещения и его нормирование. 
65. Газовый состав воздуха и запыленность помещений.  
66. Общие санитарно-гигиенические требования к рабочим 

помещениям и методы обеспечения комфортных климатических условий.  
67. Вентиляция производственных помещений.  
68. Назначение и виды вентиляции.  



Примерный билет зачёта в I семестре 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

Кафедра пожарной, аварийно-

спасательной техники  
и специальных технических средств 

Дисциплина «Охрана труда» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры ПАСТ и СТС 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 
России 

____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1.  Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда»; 
 

2. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 
 

ИЛИ 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

Кафедра пожарной, аварийно-

спасательной техники  
и специальных технических средств 

Дисциплина «Охрана труда» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры ПАСТ и СТС 

 ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 
России 

____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1. Планирование и финансирование работ по охране труда.  
 

2. Средства индивидуальной защиты, применяемые в ГПС. 

 

Критерии оценивания зачета, проводимого в традиционной форме  
Зачтено – обучаемый продемонстрировал глубокое, всестороннее 

знание вопроса. Информация изложена последовательно, системно и 
логично. Обозначено собственное оригинальное мнение по вопросу. 

Незачтено – обучаемый продемонстрировал неполные, не достаточно 
глубокие знания по вопросу либо допустил достаточные фактические 
ошибки.  

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточного контроля  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества ответа (решения) обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Охрана труда» приведены в 
таблице.  

№ 
Показатели для оценки ответа 

(решения) на(зачете) 
Показатели достижения 

планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ➢ Обучаемый 
продемонстрировал неполные, 

➢ Не знает правовые, 
нормативные и организационные 

УК-8, 

УК-9, 

ПК-3 

Незачтено 



№ 
Показатели для оценки ответа 

(решения) на(зачете) 
Показатели достижения 

планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

не достаточно глубокие знания 
по вопросу либо допустил 
достаточные фактические 
ошибки. 

основы охраны труда  
➢ Не знает перечень и порядок 

составления необходимой 
документации по охране труда  

➢ Не знает действующую 
систему нормативно-правовых актов 
в области охраны труда; 

➢ Не знает трудовые обязанности 
и ответственность работников по 
охране труда 

➢ Не знает основные меры 
защиты от опасных и вредных 
производственных факторов; 

➢ Не знает требования охраны 
труда при эксплуатации и 
техническом обслуживании 
пожарной техники 

➢ Не знает характер воздействия 
вредных и опасных и факторов и 
веществ на организм человека 

2 ➢ Обучаемый 

продемонстрировал глубокое, 
всестороннее знание вопроса. 
Информация изложена 
последовательно, системно и 
логично. Обозначено собственное 
оригинальное мнение по вопросу. 

➢ Знает правовые, нормативные 
и организационные основы охраны 

труда  
➢ Знает перечень и порядок 

составления необходимой 
документации по охране труда  

➢ Знает действующую систему 
нормативно-правовых актов в 
области охраны труда; 

➢ Знает трудовые обязанности и 
ответственность работников по 
охране труда 

➢ Знает основные меры защиты 
от опасных и вредных 
производственных факторов; 

➢ Знает требования охраны труда 
при эксплуатации и техническом 
обслуживании пожарной техники 

➢ Знает характер воздействия 
вредных и опасных и факторов и 
веществ на организм человека 

УК-8, 

УК-9, 

ПК-3 

Зачтено 

 
  

  



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

1. Пожарная техника [Текст] : учебник / М. Д. Безбородько и др. ; под 
ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2015. – 580 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я [Текст] / О.С. Ефремова.– 6-

е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 624 с. 
3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник / Н. Н. Карнаух. – М.: 

Юрайт, 2011. – 380 с.  
4. Беспилотные летательные аппараты [Текст]: учеб.-метод. Пособие. 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. И. А. Зубарев, В. В. 
Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2015. – 57 с. 

5. Мобильные роботизированные комплексы [Teкcт]: учеб. пособие. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. А. И. Телегин, А. В. 
Филиппов, В. В. Терентьев, И. С. Лазарев. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2015. – 58 с. 

6. Пожарно-спасательные суда [Текст] / А. Ш. Мамедов  – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. – 91 с. 
7. Охрана труда [Текст]: учебное пособие/сост.: И. Д. Опарин, А.В. 

Филиппов, Е.Н. Тужиков – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2019. – 98 с. 

8. Конституция Российской Федерации [Текст].  
9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: введен в действие 

Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-

ФЗ. 
10. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 
11. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

[Текст] : Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
12. Об утверждении правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 881 н. 

13. Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ [Текст] : Приказ МЧС России от 
16 октября 2017 года № 444. 

14. Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны 
[Текст] : Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 452. 



15. Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий [Текст] : Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст]: введён в действие Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.mchs.gov.ru/; 

2. www.vniipo.ru/; 

3. www.vniigochs.ru/; 

4. www.pravo.gov.ru 

 

1. Информационно-справочная система «Консультант-плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционного типа В ходе лекций преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для 
выполнения самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, 

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

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.vniipo.ru/


практические рекомендации по их применению; 
− задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять 
поля, на которых во внеаудиторное время можно 
сделать пометки из учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся, дополняющего материал 
прослушанной лекции, а также пометки, 
подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений 

 

Занятия семинарского типа 
(практические и 

лабораторные занятия) 

Практические занятия – это активная форма 
учебного процесса. При подготовке к практическим 
занятиям обучающемуся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомится с 
дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Темы теоретического содержания 
предполагают дискуссионный характер 
обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит 
практический характер, т.е. предполагает 
выполнение заданий и решение задач, анализ 
практических ситуаций 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического 
курса, подготовка к 

практическим и 
лабораторным занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы 
является чтение учебной и научной литературы. 
Основная функция учебников – ориентировать 
обучающегося в системе знаний, умений и навыков, 
которые должны быть усвоены будущими 
специалистами по данной дисциплине 

Самостоятельная работа 
(написание рефератов, 
расчетно-графические 

работы) 

Целью написания рефератов и расчётно-

графических работ является закрепление 
теоретических знаний и развитие навыков 
самостоятельных практических расчётов у 
обучающихся.  

Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает: 
- изучение основной и дополнительной 

литературы; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных опросах; 
- тестирование по темам 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, включая выполнение и защиту курсовых работ (проектов), 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 



Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и 
отработки практических навыков.  

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ  
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного 
обучения на особый период времени.  

 

 







1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Техническая эксплуатация силовых агрегатов и 
трансмиссий» является формирование у обучающихся необходимых компетенций в сфере 
оценки технической готовности и организации рациональной эксплуатации пожарной, 
аварийно-спасательной техники, ее применении при ведении боевых действий по 
тушению пожара и проведении АСР. 

 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих основных 
задач:  

− изучение правовых, нормативных технических документов при эксплуатации 
пожарной и аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения; 

− изучение назначения, характеристик, устройств и принципов работы основных 
видов пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования и снаряжения, правила 
безопасной эксплуатации и ремонта; 

− изучение специфики технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, оборудованных компьютерами и со встроенной 
диагностикой; 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 2 
Результат 
освоения 
образовательн
ой  
программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.5 

Способность 
использовать 
теорию и 
технологии 
современного 
управления в 
профессиональ
ной 
деятельности 
для создания и 
поддержания 
безопасных 
условий 
жизнедеятельн
ости  

ПК-3. 

Способность 
использовать 
знания по 
организации 
охраны труда, 
охраны 
окружающей 
среды и 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях на 
объектах 
экономики 

Знать: 
нормативные технические документы, методические 
материалы, а также действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по вопросам охраны труда, 
охраны окружающей среды на объектах экономики, в 
том числе при эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаряжения 

Уметь: 
организовывать работу по организации инструктажей по 
охране труда, оформлять материалы по несчастным 
случаям, проводить служебные проверки 
(расследования), регламентировать процессы для 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 



Владеть: 
навыки оформления документации по охране труда и 
материалов проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направленных на 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

РО-3.1 

Способность к 
применению 
знаний по 
техническим 
условиям и 
правилам 
рациональной 
эксплуатации 
пожарной и 
аварийно-

спасательной 
техники, 
причинам и 
последствиям 
прекращения 
ее 
работоспособн
ости. 

ПК-1. Способен 
оценивать 
техническую 
готовность и 
организовывать 
рациональную 
эксплуатацию 
пожарной, 
аварийно-

спасательной 
техники и 
осуществлять ее 
применение при 
ведении боевых 
действий по 
тушению пожара 
и проведении 
АСР 

Знать: 
назначение, характеристики, устройство и принцип 
работы основных видов пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования и снаряжения, 
правила безопасной эксплуатации и ремонта  
Уметь: 

• классифицировать пожарную и аварийно-спасательную 
технику, оборудование и снаряжение. Может 
организовывать приемку и постановку техники и 
оборудования в боевой расчет пожарного 
подразделения; организовывать и проводить 
техническое обслуживание и периодическое 
освидетельствование пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования; консервировать и хранить, 
расконсервировать и подготавливать к работе 
пожарную, аварийно-спасательную технику и 
оборудование; производить своевременное и 
правильное списание пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования, выработавших установленный 
ресурс и непригодной к дальнейшему использованию. 
Умеет организовывать учет расхода горюче-смазочных 
и расходных материалов; рассчитывать потребность в 
расходных материалах в зависимости от объемов и 
условий эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования. 
• Владеть: 

навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения, оценки неисправностей и 
восстановления их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей эксплуатации, навыками 
проведения периодических испытаний технических 
средств. 

 

  



 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

Пререквизиты Безопасность жизнедеятельности, Правоведение, Детали машин, 
Транспортная безопасность, Охрана труда, Базовое шасси пожарных 
автомобилей и спасательной техники, Эксплуатация пожарно-

технического вооружения, 
Кореквизиты Специальная и аварийно-спасательная техника, Техническая 

эксплуатация пожарных автомобилей 

Постреквизиты  

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

4 

144 26 144 10 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

98,25 26 16,25 10 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

45,75  127,75  

 

 

  



Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

№
 

п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

 Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 7 семестр 

1 Особенности 

эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-

технологических машин 

14 8 2  6      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

2 Природа и типы 
неисправностей. 16 10   10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

КСР 1 2 2     2      

3 Таблицы кодов 
неисправностей. Уни-

фикация кодов. 
18 12 2  10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

4 Алгоритмы поиска 
неисправностей.  18 10  2 8      8 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4  2 2        

Зачет 4 4       2,25  1,75  

Итого за 7 семестр 72 44,25 4 2 34  2  2,25  27,75  

в т.ч. часов в  инт. форме 14 14  2 12        

 8 семестр 

5 Технологические 
особенности обслу-

живания автомобилей с 
электронными системами 
управления. 

18 12 2  10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

6 Требования к расходным 
материалам, 
предназначенным для 
автомобилей с 
электронными системами 
управления 

18 12 2  10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

КСР 2 2 2     2      



7 Оформление 
документации проведения 
технического 
обслуживания бортовой 
электроники. 

16 10   10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

Консультация 2 2       2    

Зачет 
0,25 0,25       0,25    

15,75 15,75          15,75 

Итого за 8 семестр 72 38,25 4  30  2  2,25  18 15,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 12 12   12        

Итого по дисциплине 144 82,5 8 2 64  4  4,5  45,75 15,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 26 26  2 24        
 

 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 4.3 

№
 

п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

 Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 5 курс 

1 Особенности 

эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-

технологических машин 

18          18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме             

2 Природа и типы 
неисправностей. 20 2 2        18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме             

3 Таблицы кодов 
неисправностей. Уни-

фикация кодов. 
20 2   2      18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

4 Алгоритмы поиска 
неисправностей.  20 2   2      18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

5 Технологические 
особенности обслу-

20 4 2  2      16 
 



живания автомобилей с 
электронными системами 
управления. 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

6 Требования к расходным 
материалам, 
предназначенным для 
автомобилей с 
электронными системами 
управления 

20 2   2      18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

7 Оформление 
документации проведения 
технического 
обслуживания бортовой 
электроники. 

18 2   2      16 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

Консультация 2 2       2    

Зачет 
0,25 0,25       0,25    

5,75 5,75          5,75 

Итого по дисциплине 144 14 4  10    2,25  122 5,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 26 10   10        

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМА) 
 

ТЕМА 1. Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин 

Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин. Значимость оптимальной настройки бортовых 
электронных систем, их влияние на эксплуатационные характеристики и 
безопасность автомобилей. 

 

ТЕМА 2. Природа и типы неисправностей 

Системы автоматической диагностики. Три типа фиксируемых ошибок 
в работе электронных систем. Приемы диагностики. 

 

ТЕМА 3. Таблицы кодов неисправностей. Унификация кодов 

Аппаратура диагностики, компьютерные программы диагностирования 
в рабочем и статическом режиме. Фиксация неисправности, коррекция 
настройки электронных систем управления. 
 

ТЕМА 4. Алгоритмы поиска неисправностей. 
Использование развернутых электронных схем. Приборы локализации 

неисправностей цепей автоматики. 

 

 



ТЕМА 5. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 
электронными системами управления. 

Микропроцессорная система зажигания, электронная система 
управления впрыскиванием топлива и зажигания. Электронная система 
управления дизельным двигателем. Структурные схемы микропроцессорных 
систем зажигания и управления. 

 

ТЕМА 6. Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления. 

Технология контроля и оборудование чистки форсунок. Особенности 
эксплуатации авто-мобилей с нейтрализаторами выхлопных газов. 

 

ТЕМА 7. Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления. 

Классификация форм документов. Нормирование основных 
характеристик. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Опарин Д.Е. Методические рекомендации по организации 
самостоятельного изучения дисциплины по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(направление подготовки). Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт 
ГПС МЧС России, 2022. – 26 с. 

2. Опарин Д.Е. Методические указания по изучению дисциплины по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 27 

с. 
3. Опарин Д.Е. Методические указания по практическим занятиям по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 61 

с. 
4. Опарин Д.Е. Методические указания по подготовке к зачёту по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 21 

с. 
 



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Уровни формирования компетенций  
ПК-1 

Уровни 

Описание показателей Виды 
оценочных 

средств 

Знать Поро- 

говый 

назначение и характеристики основных видов 
пожарного оборудования и снаряжения 

7 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №1 по 
темам № 1, 2. 
Зачет – 7 

семестр. 
 
8 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №2 по 
темам № 5, 6. 

Зачет с оценкой– 

8 семестр. 
 

Повы- 

шенный 

назначение, характеристики, устройство и принцип 
работы основных видов пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования и снаряжения 

высокий устройство и принцип работы основных видов пожарной 
и аварийно-спасательной техники и оборудования и 
снаряжения, правила безопасной эксплуатации и 
ремонта 

Уметь Поро- 

говый 

• классифицировать пожарную и аварийно-спасательную 
технику, оборудование и снаряжение. 

Повы- 

шенный 
• организовывать учет расхода горюче-смазочных и 

расходных материалов; рассчитывать потребность в 
расходных материалах в зависимости от объемов и 
условий эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования. 
высокий организовывать приемку и постановку техники и 

оборудования в боевой расчет пожарного 
подразделения; организовывать и проводить 
техническое обслуживание и периодическое 
освидетельствование пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования; консервировать и хранить, 
расконсервировать и подготавливать к работе 
пожарную, аварийно-спасательную технику и 
оборудование; производить своевременное и правильное 
списание пожарной, аварийно-спасательной техники и 
оборудования, выработавших установленный ресурс и 
непригодной к дальнейшему использованию 

Владеть Поро- 

говый 

навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения 

Повы- 

шенный 

навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения, оценки неисправностей и 
восстановления их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей эксплуатации 

высокий навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения, оценки неисправностей и 
восстановления их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей эксплуатации, навыками 
проведения периодических испытаний технических 
средств. 

 



ПК-3 

Уровни 

Описание показателей Виды 
оценочных 

средств 

Знать Поро- 

говый 

нормативные технические документы, 
методические материалы, а также действующие 
приказы, правила, инструкции, положения по 
вопросам охраны труда 

7 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №1 по 
темам № 1, 2. 
Зачет – 7 

семестр. 
 
8 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №2 по 
темам № 5, 6. 
Зачет с оценкой– 

8 семестр. 
 

Повы- 

шенный 

нормативные технические документы, 
методические материалы, а также действующие 
приказы, правила, инструкции, положения по 
вопросам охраны труда, охраны окружающей среды 
на объектах экономики 

высокий нормативные технические документы, 
методические материалы, а также действующие 
приказы, правила, инструкции, положения по 
вопросам охраны труда, охраны окружающей среды 
на объектах экономики, в том числе при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

Уметь Поро- 

говый 

организовывать работу по организации 
инструктажей по охране труда 

Повы- 

шенный 

организовывать работу по организации 
инструктажей по охране труда, оформлять 
материалы по несчастным случаям, проводить 
служебные проверки (расследования) 

высокий организовывать работу по организации 
инструктажей по охране труда, оформлять 
материалы по несчастным случаям, проводить 
служебные проверки (расследования), 
регламентировать процессы для уменьшения 
воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

Владеть Поро- 

говый 

навыки оформления документации по охране труда  

Повы- 

шенный 

навыки оформления документации по охране труда 
и материалов проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направленных на 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

высокий навыки оформления документации по охране труда 
и материалов проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направленных на 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

  



 

Примерное наполнение фондов оценочных средств для разных видов 

и форм контроля 

Комплект оценочных средств для проведения входного контроля 

Примерный вариант 

ФГБОУ ВО  
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ГПС МЧС РОССИИ 

БИЛЕТ № ____ 

 

Дисциплина «Техническая 
эксплуатация силовых агрегатов и 

трансмиссий» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры 

Уральский институт ГПС МЧС России  
____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1. Техническая эксплуатация транспортных машин  

2. Таблицы кодов неисправностей. 
3. Унификация кодов. 
4. Природа и типы неисправностей. 

Критерии оценивания 

Баллы Критерии оценивания задания  
4 Обучаемый продемонстрировал слабые знания по вопросу, однако пытался самостоятельно 

прийти к выводам по заданной теме. 

8 Обучаемый продемонстрировал неполные, не достаточно глубокие знания по вопросу либо 
допустил достаточные фактические ошибки.  

16 Обучаемый продемонстрировал глубокое знание вопроса. Материал изложен логично и 
последовательно. В целом ответ верен. Однако студент допустил некоторые незначительные 
неточности по вопросу. 

25 Обучаемый продемонстрировал глубокое, всестороннее знание вопроса. Информация изложена 
последовательно, системно и логично. Обозначено собственное оригинальное мнение по 
вопросу. 

Таблица перевода балла полученного обучаемым на входном контроле в 
шкалу оценок  

Полученный балл Оценка 

0 – 27 2 

28 – 54 3 

55 – 79 4 

80 – 100 5 

 

  



Комплект оценочных средства для проведения текущего (рубежного) 
контроля с критериями оценивания  

и показателями сформированности компетенций  
2. Текущий контроль успеваемости  
2.1 Активные формы контроля  

форма 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

- Опрос  ТЕМА 2. Природа и типы неисправностей. 
1. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных систем, 
их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей. 
2. Природа и типы неисправностей. 

3. Системы автоматической диагностики. 
4. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем. 
5. Приемы диагностики. 
6. Таблицы кодов неисправностей. 
7. Унификация кодов неисправностей. Система Volkano. 

-Типовые 
вопросы для 
самостоятель- 

ной работы  
 

Самостоятельная работа  
ТЕМА 4. Алгоритмы поиска неисправностей. 
1. Приборы локализации неисправности. Пробники, тестеры, 
мультиметры, Электронные осциллографы.  
2. Маршрутные компьютеры.  
3. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 
систем управления.  
4. Алгоритмы поиска неисправностей. Использование развернутых 
электронных схем.  

ТЕМА 5. Технологические особенности обслуживания 
автомобилей с электронными системами управления. 
 
Технология замены электронных микросхем.  
14. Пайка электронных элементов.  
15. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 
электронными системами управления.  
16. Методика замера расхода бензина при эксплуатации.  

 



Тест ТЕМА 1. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда 

1. Что означает термин «холостая искра»:  
1. Искра слабая.  
2. Искра возникает одновременно на двух свечах зажигания.  
3. Наличие пропусков воспламенения.  
2. Как реагирует ЭБУ на возникновение детонации:  
1. Увеличивает УОЗ.  
2. Уменьшает УОЗ.  
3. Увеличивает подачу топлива.  
3. Какие два основных датчика используются для расчёта УОЗ:  
1. Датчик абсолютного давления и датчик температуры.  
2. Датчик детонации и датчик температуры.  
3. Датчик абсолютного давления и датчик частоты вращения и 
положения коленча-того вала.  
4. Для связи, между какими элементами используется адаптер:  
1. ЭБУ и персональным компьютером.  
2. ЭБУ и разъёмом диагностики.  
3. ЭБУ и исполнительными механизмами.  
5. Какая линия отвечает за передачу данных между ЭБУ и 
персональным компью-тером:  
1. Линия K-line.  

2. Линия L-line.  

3. Линия R-line.  

6. Чем отличаются сигналы в линиях K-line и L-line:  

1. Формой сигнала.  
2. Скважностью сигнала.  
3. Направлением передачи сигнала.  
7. Какое напряжение использует ЭБУ для питания датчиков:  
1. 12 вольт. 
2. 5 вольт.  
3. 10 вольт. 

2.2 Интерактивные формы контроля 

форма 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Выполнение 
лабораторной 
работы в 
подгруппах 

Лабораторная работа. Разработка алгоритма поиска 
неисправности. 
Привести описание датчиков и исполнительных механизмов 
Электронной системы управления двигателем данного автомобиля и 
блока управления. Привести таблицу актуальных для него кодов 
ошибок неисправностей ЭСУД. Из списка кодов выбрать один и 
разработать алгоритм поиска этой неисправности. 

 

 

 

 

 



Таблица 1  
Исходные данные 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения контроля  
самостоятельной работы 

Образец контроля самостоятельной работы № 1 

Теоретические вопросы 

 

1. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных систем, 
их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей.  

2. Природа и типы неисправностей.  
3. Системы автоматической диагностики.  
4. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем.  
5. Приемы диагностики.  
6. Таблицы кодов неисправностей.  
7. Унификация кодов неисправностей. Система Volkano.  
8. Аппаратура диагностики, компьютерные программы 

диагностирования в рабочем и статическом режиме.  
9. Приборы локализации неисправности. Пробники, тестеры, 

мультиметры, Электронные осциллографы.  
10. Маршрутные компьютеры.  
11. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 

систем управления.  
12. Алгоритмы поиска неисправностей. Использование развернутых 

электронных схем.  
13. Технология замены электронных микросхем.  
14. Пайка электронных элементов.  
15. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 

электронными системами управления.  
16. Методика замера расхода бензина при эксплуатации.  



17. Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления.  

18. Взаимозаменяемость узлов и агрегатов различных фирм.  
19. Технология контроля и оборудование чистки форсунок.  
20. Особенности эксплуатации автомобилей с нейтрализаторами 

выхлопных газов.  

21. Оформление документации проведения технического обслуживания 
бортовой электроники  

 

Критерии оценивания контроля самостоятельной работы 

Отлично (оценка «5») – полный и правильный ответ на теоретические 
вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – недостаточно полный ответ на теоретические 
вопросы; допущены несущественные ошибки в использовании 
терминологии. 

Удовлетворительно (оценка «3») – в целом ответ на теоретические 
вопросы отражает фрагментарное понимание обучающимся выносимых тем 
на проверку.  

Неудовлетворительно (оценка «2») – ответы на теоретические вопросы 
отражают незнание обучающимся выносимых тем на проверку.  

 



 

№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ➢ ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых тем 
на проверку. 

Теоретическое содержание курса 
не освоено, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий либо не 
выполнены, либо содержат грубые 
ошибки; дополнительная 
самостоятельная работа над 
материалом не привела к какому-

либо значительному повышению 

качества выполнения учебных 
заданий.  
Обучающийся не умеет 
анализировать и отмечать  
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; не владеет 
навыка-ми по совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и 
элементов  

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «2» 

неудовлетворительно 

2 ➢ в целом ответ на 
теоретические вопросы отражает 
фрагментарное понимание 
обучающимся выносимых тем 
на проверку. 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  
Обучающийся умеет в 
большинстве случаев 
анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; частично 
владеет навыками по 
совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «3» 

удовлетворительно 



№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и 
эле-ментов.  

3 ➢ недостаточно полный 
ответ на теоретические вопросы; 
допущены несущественные 
ошибки в использовании 
терминологии. 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  
Обучающийся умеет в 
большинстве случаев 
анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; владеет 
навыками по совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования раз-личного 
назначения, их агрегатов, систем и 
элементов  

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «4» 

хорошо 

4 ➢ полный и правильный 
ответ на теоретические вопросы. 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены.  
Обучающийся умеет 
анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; владеет 
навыками по совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и 

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «5» 

отлично 



№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

элементов 

Комплект оценочных средства для проведения промежуточного 

контроля с критериями оценивания 

и показателями сформированности компетенций  

Теоретические вопросы для подготовки к зачёту  

 

1. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных систем, 
их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей.  

2. Природа и типы неисправностей.  
3. Системы автоматической диагностики.  
4. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем.  
5. Приемы диагностики.  
6. Таблицы кодов неисправностей.  
7. Унификация кодов неисправностей. Система Volkano.  
8. Аппаратура диагностики, компьютерные программы 

диагностирования в рабочем и статическом режиме.  
9. Приборы локализации неисправности. Пробники, тестеры, 

мультиметры, Электронные осциллографы.  
10. Маршрутные компьютеры.  
11. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 

систем управления.  
12. Алгоритмы поиска неисправностей. Использование развернутых 

электронных схем.  
13. Технология замены электронных микросхем.  
14. Пайка электронных элементов.  
15. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 

электронными системами управления.  
16. Методика замера расхода бензина при эксплуатации.  
17. Требования к расходным материалам, предназначенным для 

автомобилей с электронными системами управления.  
18. Взаимозаменяемость узлов и агрегатов различных фирм.  
19. Технология контроля и оборудование чистки форсунок.  
20. Особенности эксплуатации автомобилей с нейтрализаторами 

выхлопных газов.  

21. Оформление документации проведения технического обслуживания 
бортовой электроники  



Примерный билет зачёта  

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

Кафедра пожарной, аварийно-

спасательной техники  
и специальных технических средств 

Дисциплина «Техническая эксплуатация 
силовых агрегатов и трансмиссий» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры ПАСТ и СТС 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 
России 

____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1.  Таблицы кодов неисправностей; 

 

2. Методика замера расхода бензина при эксплуатации. 

 

ИЛИ 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

Кафедра пожарной, аварийно-

спасательной техники  
и специальных технических средств 

Дисциплина «Техническая эксплуатация 
силовых агрегатов и трансмиссий» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры ПАСТ и СТС 

 ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 
России 

____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1. Системы автоматической диагностики.  
2. Особенности эксплуатации автомобилей с нейтрализаторами выхлопных газов. 

 

Критерии оценивания зачета, проводимого в традиционной форме  
Зачтено – обучаемый продемонстрировал глубокое, всестороннее 

знание вопроса. Информация изложена последовательно, системно и 
логично. Обозначено собственное оригинальное мнение по вопросу. 

Незачтено – обучаемый продемонстрировал неполные, не достаточно 
глубокие знания по вопросу либо допустил достаточные фактические 
ошибки.  

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточного контроля  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества ответа (решения) обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Техническая эксплуатация 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
оборудованных компьютерами и со встроенной диагностикой» приведены в 
таблице.  



№ 

Показатели для оценки 
ответа (решения) 

на(зачете) 
Показатели достижения планируемого 

уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ➢ Обучаемый 
продемонстрировал 
неполные, не достаточно 
глубокие знания по 
вопросу либо допустил 
достаточные фактические 
ошибки. 

Теоретическое содержание курса не 
освоено, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
либо не выполнены, либо содержат 
грубые ошибки; дополнительная 
самостоятельная работа над материалом 
не привела к какому-либо значительному 
повышению качества выполнения 
учебных заданий.  
Обучающийся не умеет анализировать и 
отмечать технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 
причины и последствия прекращения их 
работоспособности; не владеет навыка-ми 
по совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов 

ПК-1, 

ПК-3 
Незачтено 

2 ➢ Обучаемый 

продемонстрировал 
глубокое, всестороннее 
знание вопроса. Информация 
изложена последовательно, 
системно и логично. 
Обозначено собственное 
оригинальное мнение по 
вопросу. 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  
Обучающийся умеет в большинстве 
случаев анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 
причины и последствия прекращения их 
работоспособности; владеет навыками по 
совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
оборудования раз-личного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов 

ПК-1, 

ПК-3 
Зачтено 
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расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 

[Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация специалист) / 
сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2021. – 32с. 

15. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность (квалификация специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев  
[и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 76с. 

16. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
[Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация специалист) / 
сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация специалист) / 
авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 

18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, УРАЛ-

4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. А. – М.: 
ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – М.: 
Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: Высш. 
Шк., 1988. – 224 с. 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
https://www.mchs.gov.ru/


2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

 

1. Информационно-справочная система «Консультант-плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционного типа В ходе лекций преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для 
выполнения самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять 
поля, на которых во внеаудиторное время можно 
сделать пометки из учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся, дополняющего материал 
прослушанной лекции, а также пометки, 
подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений 

 

Занятия семинарского типа 
(практические и 

лабораторные занятия) 

Практические занятия – это активная форма 
учебного процесса. При подготовке к практическим 
занятиям обучающемуся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомится с 

http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/


дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Темы теоретического содержания 
предполагают дискуссионный характер 
обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит 
практический характер, т.е. предполагает 
выполнение заданий и решение задач, анализ 
практических ситуаций 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического 
курса, подготовка к 

практическим и 
лабораторным занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы 
является чтение учебной и научной литературы. 
Основная функция учебников – ориентировать 
обучающегося в системе знаний, умений и навыков, 
которые должны быть усвоены будущими 

специалистами по данной дисциплине 
Самостоятельная работа 
(написание рефератов, 
расчетно-графические 

работы) 

Целью написания рефератов и расчётно-

графических работ является закрепление 
теоретических знаний и развитие навыков 
самостоятельных практических расчётов у 
обучающихся.  

Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает: 
- изучение основной и дополнительной 

литературы; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных опросах; 
- тестирование по темам 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, включая выполнение и защиту курсовых работ (проектов), 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и 
отработки практических навыков.  

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ  
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного 
обучения на особый период времени.  

 

 







1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Техническая эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, оборудованных компьютерами и со 
встроенной диагностикой» является формирование у обучающихся необходимых 
компетенций в сфере оценки технической готовности и организации рациональной 

эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники, ее применении при ведении 
боевых действий по тушению пожара и проведении АСР. 

 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих основных 
задач:  

− изучение правовых, нормативных технических документов при эксплуатации 
пожарной и аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения; 

− изучение назначения, характеристик, устройств и принципов работы основных 
видов пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования и снаряжения, правила 
безопасной эксплуатации и ремонта; 

− изучение специфики технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, оборудованных компьютерами и со встроенной 
диагностикой; 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 2 
Результат 
освоения 
образовательн
ой  
программы 

Содержание  
компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.5 

Способность 
использовать 
теорию и 
технологии 
современного 
управления в 
профессиональ
ной 
деятельности 
для создания и 
поддержания 
безопасных 
условий 
жизнедеятельн

ПК-3. 

Способность 
использовать 
знания по 
организации 
охраны труда, 
охраны 
окружающей 
среды и 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях на 
объектах 
экономики 

Знать: 
нормативные технические документы, методические 
материалы, а также действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по вопросам охраны труда, 
охраны окружающей среды на объектах экономики, в 
том числе при эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаряжения 

Уметь: 
организовывать работу по организации инструктажей по 
охране труда, оформлять материалы по несчастным 
случаям, проводить служебные проверки 
(расследования), регламентировать процессы для 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 



ости  техники, оборудования и снаряжения 

Владеть: 
навыки оформления документации по охране труда и 
материалов проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направленных на 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

РО-3.1 

Способность к 
применению 
знаний по 
техническим 
условиям и 
правилам 
рациональной 
эксплуатации 
пожарной и 
аварийно-

спасательной 
техники, 
причинам и 
последствиям 
прекращения 
ее 
работоспособн
ости. 

ПК-1. Способен 
оценивать 
техническую 
готовность и 
организовывать 
рациональную 
эксплуатацию 
пожарной, 
аварийно-

спасательной 
техники и 
осуществлять ее 
применение при 
ведении боевых 
действий по 
тушению пожара 
и проведении 
АСР 

Знать: 
назначение, характеристики, устройство и принцип 
работы основных видов пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования и снаряжения, 
правила безопасной эксплуатации и ремонта  
Уметь: 

• классифицировать пожарную и аварийно-спасательную 
технику, оборудование и снаряжение. Может 
организовывать приемку и постановку техники и 
оборудования в боевой расчет пожарного 
подразделения; организовывать и проводить 
техническое обслуживание и периодическое 
освидетельствование пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования; консервировать и хранить, 
расконсервировать и подготавливать к работе 
пожарную, аварийно-спасательную технику и 
оборудование; производить своевременное и 
правильное списание пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования, выработавших установленный 
ресурс и непригодной к дальнейшему использованию. 
Умеет организовывать учет расхода горюче-смазочных 
и расходных материалов; рассчитывать потребность в 
расходных материалах в зависимости от объемов и 
условий эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования. 
• Владеть: 

навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения, оценки неисправностей и 
восстановления их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей эксплуатации, навыками 
проведения периодических испытаний технических 
средств. 

 

  



 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

Пререквизиты Безопасность жизнедеятельности, Правоведение, Детали машин, 
Транспортная безопасность, Охрана труда, Базовое шасси пожарных 
автомобилей и спасательной техники, Эксплуатация пожарно-

технического вооружения, 
Кореквизиты Специальная и аварийно-спасательная техника, Техническая 

эксплуатация пожарных автомобилей 

Постреквизиты  

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

4 

144 26 144 10 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

98,25 26 16,25 10 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

45,75  127,75  

 

 

  



Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

№
 

п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

 Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 7 семестр 

1 Особенности 

эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-

технологических машин 

14 8 2  6      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

2 Природа и типы 
неисправностей. 16 10   10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

КСР 1 2 2     2      

3 Таблицы кодов 
неисправностей. Уни-

фикация кодов. 
18 12 2  10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

4 Алгоритмы поиска 
неисправностей.  18 10  2 8      8 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4  2 2        

Зачет 4 4       2,25  1,75  

Итого за 7 семестр 72 44,25 4 2 34  2  2,25  27,75  

в т.ч. часов в  инт. форме 14 14  2 12        

 8 семестр 

5 Технологические 
особенности обслу-

живания автомобилей с 
электронными системами 
управления. 

18 12 2  10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

6 Требования к расходным 
материалам, 
предназначенным для 
автомобилей с 
электронными системами 
управления 

18 12 2  10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

КСР 2 2 2     2      



7 Оформление 
документации проведения 
технического 
обслуживания бортовой 
электроники. 

16 10   10      6 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 4 4   4        

Консультация 2 2       2    

Зачет 
0,25 0,25       0,25    

15,75 15,75          15,75 

Итого за 8 семестр 72 38,25 4  30  2  2,25  18 15,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 12 12   12        

Итого по дисциплине 144 82,5 8 2 64  4  4,5  45,75 15,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 26 26  2 24        
 

 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 4.3 

№
 

п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

 Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 5 курс 

1 Особенности 

эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-

технологических машин 

18          18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме             

2 Природа и типы 
неисправностей. 20 2 2        18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме             

3 Таблицы кодов 
неисправностей. Уни-

фикация кодов. 
20 2   2      18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

4 Алгоритмы поиска 
неисправностей.  20 2   2      18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

5 Технологические 
особенности обслу-

20 4 2  2      16 
 



живания автомобилей с 
электронными системами 
управления. 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

6 Требования к расходным 
материалам, 
предназначенным для 
автомобилей с 
электронными системами 
управления 

20 2   2      18 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

7 Оформление 
документации проведения 
технического 
обслуживания бортовой 
электроники. 

18 2   2      16 

 

в т.ч. часов в  инт. форме 2 2   2        

Консультация 2 2       2    

Зачет 
0,25 0,25       0,25    

5,75 5,75          5,75 

Итого по дисциплине 144 14 4  10    2,25  122 5,75 

в т.ч. часов в  инт. форме 26 10   10        

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМА) 
 

ТЕМА 1. Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин 

Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин. Значимость оптимальной настройки бортовых 
электронных систем, их влияние на эксплуатационные характеристики и 
безопасность автомобилей. 

 

ТЕМА 2. Природа и типы неисправностей 

Системы автоматической диагностики. Три типа фиксируемых ошибок 
в работе электронных систем. Приемы диагностики. 

 

ТЕМА 3. Таблицы кодов неисправностей. Унификация кодов 

Аппаратура диагностики, компьютерные программы диагностирования 
в рабочем и статическом режиме. Фиксация неисправности, коррекция 
настройки электронных систем управления. 
 

ТЕМА 4. Алгоритмы поиска неисправностей. 
Использование развернутых электронных схем. Приборы локализации 

неисправностей цепей автоматики. 

 

 



ТЕМА 5. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 
электронными системами управления. 

Микропроцессорная система зажигания, электронная система 
управления впрыскиванием топлива и зажигания. Электронная система 
управления дизельным двигателем. Структурные схемы микропроцессорных 
систем зажигания и управления. 

 

ТЕМА 6. Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления. 

Технология контроля и оборудование чистки форсунок. Особенности 
эксплуатации авто-мобилей с нейтрализаторами выхлопных газов. 

 

ТЕМА 7. Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления. 

Классификация форм документов. Нормирование основных 
характеристик. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Опарин Д.Е. Методические рекомендации по организации 
самостоятельного изучения дисциплины по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(направление подготовки). Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт 
ГПС МЧС России, 2022. – 26 с. 

2. Опарин Д.Е. Методические указания по изучению дисциплины по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 27 

с. 
3. Опарин Д.Е. Методические указания по практическим занятиям по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 61 

с. 
4. Опарин Д.Е. Методические указания по подготовке к зачёту по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (направление подготовки). 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 21 

с. 
 



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Уровни формирования компетенций  
ПК-1 

Уровни 

Описание показателей Виды 
оценочных 

средств 

Знать Поро- 

говый 

назначение и характеристики основных видов 
пожарного оборудования и снаряжения 

7 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №1 по 
темам № 1, 2. 
Зачет – 7 

семестр. 
 
8 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №2 по 
темам № 5, 6. 

Зачет с оценкой– 

8 семестр. 
 

Повы- 

шенный 

назначение, характеристики, устройство и принцип 
работы основных видов пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования и снаряжения 

высокий устройство и принцип работы основных видов пожарной 
и аварийно-спасательной техники и оборудования и 
снаряжения, правила безопасной эксплуатации и 
ремонта 

Уметь Поро- 

говый 

• классифицировать пожарную и аварийно-спасательную 
технику, оборудование и снаряжение. 

Повы- 

шенный 
• организовывать учет расхода горюче-смазочных и 

расходных материалов; рассчитывать потребность в 
расходных материалах в зависимости от объемов и 
условий эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования. 
высокий организовывать приемку и постановку техники и 

оборудования в боевой расчет пожарного 
подразделения; организовывать и проводить 
техническое обслуживание и периодическое 
освидетельствование пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования; консервировать и хранить, 
расконсервировать и подготавливать к работе 
пожарную, аварийно-спасательную технику и 
оборудование; производить своевременное и правильное 
списание пожарной, аварийно-спасательной техники и 
оборудования, выработавших установленный ресурс и 
непригодной к дальнейшему использованию 

Владеть Поро- 

говый 

навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения 

Повы- 

шенный 

навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения, оценки неисправностей и 
восстановления их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей эксплуатации 

высокий навыками работы на отдельных узлах и агрегатах 
пожарной и аварийно-спасательной техники, 
оборудования и снаряжения, оценки неисправностей и 
восстановления их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей эксплуатации, навыками 
проведения периодических испытаний технических 
средств. 

 



ПК-3 

Уровни 

Описание показателей Виды 
оценочных 

средств 

Знать Поро- 

говый 

нормативные технические документы, 
методические материалы, а также действующие 
приказы, правила, инструкции, положения по 
вопросам охраны труда 

7 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №1 по 
темам № 1, 2. 
Зачет – 7 

семестр. 
 
8 семестр 

Контроль 
самостоятельной 
работы №2 по 
темам № 5, 6. 
Зачет с оценкой– 

8 семестр. 
 

Повы- 

шенный 

нормативные технические документы, 
методические материалы, а также действующие 
приказы, правила, инструкции, положения по 
вопросам охраны труда, охраны окружающей среды 
на объектах экономики 

высокий нормативные технические документы, 
методические материалы, а также действующие 
приказы, правила, инструкции, положения по 
вопросам охраны труда, охраны окружающей среды 
на объектах экономики, в том числе при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

Уметь Поро- 

говый 

организовывать работу по организации 
инструктажей по охране труда 

Повы- 

шенный 

организовывать работу по организации 
инструктажей по охране труда, оформлять 
материалы по несчастным случаям, проводить 
служебные проверки (расследования) 

высокий организовывать работу по организации 
инструктажей по охране труда, оформлять 
материалы по несчастным случаям, проводить 
служебные проверки (расследования), 
регламентировать процессы для уменьшения 
воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

Владеть Поро- 

говый 

навыки оформления документации по охране труда  

Повы- 

шенный 

навыки оформления документации по охране труда 
и материалов проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направленных на 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

высокий навыки оформления документации по охране труда 
и материалов проверок, проведения инструктажей, 
обоснования мероприятий, направленных на 
уменьшения воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения 

  



 

Примерное наполнение фондов оценочных средств для разных видов 

и форм контроля 

Комплект оценочных средств для проведения входного контроля 

Примерный вариант 

ФГБОУ ВО  
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ГПС МЧС РОССИИ 

БИЛЕТ № ____ 

 

Дисциплина «Техническая 
эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических 

машин и оборудования, 
оборудованных компьютерами и со 

встроенной диагностикой» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры 

Уральский институт ГПС МЧС России  
____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1. Техническая эксплуатация транспортных машин  

2. Таблицы кодов неисправностей. 
3. Унификация кодов. 
4. Природа и типы неисправностей. 

Критерии оценивания 

Баллы Критерии оценивания задания  
4 Обучаемый продемонстрировал слабые знания по вопросу, однако пытался самостоятельно 

прийти к выводам по заданной теме. 

8 Обучаемый продемонстрировал неполные, не достаточно глубокие знания по вопросу либо 
допустил достаточные фактические ошибки.  

16 Обучаемый продемонстрировал глубокое знание вопроса. Материал изложен логично и 
последовательно. В целом ответ верен. Однако студент допустил некоторые незначительные 
неточности по вопросу. 

25 Обучаемый продемонстрировал глубокое, всестороннее знание вопроса. Информация изложена 
последовательно, системно и логично. Обозначено собственное оригинальное мнение по 
вопросу. 

Таблица перевода балла полученного обучаемым на входном контроле в 
шкалу оценок  

Полученный балл Оценка 

0 – 27 2 

28 – 54 3 

55 – 79 4 

80 – 100 5 

 

  



Комплект оценочных средства для проведения текущего (рубежного) 
контроля с критериями оценивания  

и показателями сформированности компетенций  
2. Текущий контроль успеваемости  
2.1 Активные формы контроля  

форма 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

- Опрос  ТЕМА 2. Природа и типы неисправностей. 
1. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных систем, 
их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей. 
2. Природа и типы неисправностей. 

3. Системы автоматической диагностики. 
4. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем. 
5. Приемы диагностики. 
6. Таблицы кодов неисправностей. 
7. Унификация кодов неисправностей. Система Volkano. 

-Типовые 
вопросы для 
самостоятель- 

ной работы  
 

Самостоятельная работа  
ТЕМА 4. Алгоритмы поиска неисправностей. 
1. Приборы локализации неисправности. Пробники, тестеры, 
мультиметры, Электронные осциллографы.  
2. Маршрутные компьютеры.  
3. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 
систем управления.  
4. Алгоритмы поиска неисправностей. Использование развернутых 
электронных схем.  

ТЕМА 5. Технологические особенности обслуживания 
автомобилей с электронными системами управления. 
 
Технология замены электронных микросхем.  
14. Пайка электронных элементов.  
15. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 
электронными системами управления.  
16. Методика замера расхода бензина при эксплуатации.  

 



Тест ТЕМА 1. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда 

1. Что означает термин «холостая искра»:  
1. Искра слабая.  
2. Искра возникает одновременно на двух свечах зажигания.  
3. Наличие пропусков воспламенения.  
2. Как реагирует ЭБУ на возникновение детонации:  
1. Увеличивает УОЗ.  
2. Уменьшает УОЗ.  
3. Увеличивает подачу топлива.  
3. Какие два основных датчика используются для расчёта УОЗ:  
1. Датчик абсолютного давления и датчик температуры.  
2. Датчик детонации и датчик температуры.  
3. Датчик абсолютного давления и датчик частоты вращения и 
положения коленча-того вала.  
4. Для связи, между какими элементами используется адаптер:  
1. ЭБУ и персональным компьютером.  
2. ЭБУ и разъёмом диагностики.  
3. ЭБУ и исполнительными механизмами.  
5. Какая линия отвечает за передачу данных между ЭБУ и 
персональным компью-тером:  
1. Линия K-line.  

2. Линия L-line.  

3. Линия R-line.  

6. Чем отличаются сигналы в линиях K-line и L-line:  

1. Формой сигнала.  
2. Скважностью сигнала.  
3. Направлением передачи сигнала.  
7. Какое напряжение использует ЭБУ для питания датчиков:  
1. 12 вольт. 
2. 5 вольт.  
3. 10 вольт. 

2.2 Интерактивные формы контроля 

форма 

контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Выполнение 
лабораторной 
работы в 
подгруппах 

Лабораторная работа. Разработка алгоритма поиска 
неисправности. 
Привести описание датчиков и исполнительных механизмов 
Электронной системы управления двигателем данного автомобиля и 
блока управления. Привести таблицу актуальных для него кодов 
ошибок неисправностей ЭСУД. Из списка кодов выбрать один и 
разработать алгоритм поиска этой неисправности. 

 

 

 

 

 



Таблица 1  
Исходные данные 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения контроля  
самостоятельной работы 

Образец контроля самостоятельной работы № 1 

Теоретические вопросы 

 

1. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных систем, 
их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей.  

2. Природа и типы неисправностей.  
3. Системы автоматической диагностики.  
4. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем.  
5. Приемы диагностики.  
6. Таблицы кодов неисправностей.  
7. Унификация кодов неисправностей. Система Volkano.  
8. Аппаратура диагностики, компьютерные программы 

диагностирования в рабочем и статическом режиме.  
9. Приборы локализации неисправности. Пробники, тестеры, 

мультиметры, Электронные осциллографы.  
10. Маршрутные компьютеры.  
11. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 

систем управления.  
12. Алгоритмы поиска неисправностей. Использование развернутых 

электронных схем.  
13. Технология замены электронных микросхем.  
14. Пайка электронных элементов.  
15. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 

электронными системами управления.  
16. Методика замера расхода бензина при эксплуатации.  



17. Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления.  

18. Взаимозаменяемость узлов и агрегатов различных фирм.  
19. Технология контроля и оборудование чистки форсунок.  
20. Особенности эксплуатации автомобилей с нейтрализаторами 

выхлопных газов.  

21. Оформление документации проведения технического обслуживания 
бортовой электроники  

 

Критерии оценивания контроля самостоятельной работы 

Отлично (оценка «5») – полный и правильный ответ на теоретические 
вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – недостаточно полный ответ на теоретические 
вопросы; допущены несущественные ошибки в использовании 
терминологии. 

Удовлетворительно (оценка «3») – в целом ответ на теоретические 
вопросы отражает фрагментарное понимание обучающимся выносимых тем 
на проверку.  

Неудовлетворительно (оценка «2») – ответы на теоретические вопросы 
отражают незнание обучающимся выносимых тем на проверку.  

 



 

№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ➢ ответы на теоретические 
вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых тем 
на проверку. 

Теоретическое содержание курса 
не освоено, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий либо не 
выполнены, либо содержат грубые 
ошибки; дополнительная 
самостоятельная работа над 
материалом не привела к какому-

либо значительному повышению 

качества выполнения учебных 
заданий.  
Обучающийся не умеет 
анализировать и отмечать  
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; не владеет 
навыка-ми по совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и 
элементов  

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «2» 

неудовлетворительно 

2 ➢ в целом ответ на 
теоретические вопросы отражает 
фрагментарное понимание 
обучающимся выносимых тем 
на проверку. 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  
Обучающийся умеет в 
большинстве случаев 
анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; частично 
владеет навыками по 
совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «3» 

удовлетворительно 



№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и 
эле-ментов.  

3 ➢ недостаточно полный 
ответ на теоретические вопросы; 
допущены несущественные 
ошибки в использовании 
терминологии. 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  
Обучающийся умеет в 
большинстве случаев 
анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; владеет 
навыками по совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования раз-личного 
назначения, их агрегатов, систем и 
элементов  

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «4» 

хорошо 

4 ➢ полный и правильный 
ответ на теоретические вопросы. 

Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены.  
Обучающийся умеет 
анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования, причины и 
последствия прекращения их 
работоспособности; владеет 
навыками по совершенствованию 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-

технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и 

ПК-1, 

ПК-3 
Оценка «5» 

отлично 



№ 

Показатели для оценки 
контрольной (самостоятельной) 

работы 

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

элементов 

Комплект оценочных средства для проведения промежуточного 

контроля с критериями оценивания 

и показателями сформированности компетенций  

Теоретические вопросы для подготовки к зачёту  

 

1. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных систем, 
их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей.  

2. Природа и типы неисправностей.  
3. Системы автоматической диагностики.  
4. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем.  
5. Приемы диагностики.  
6. Таблицы кодов неисправностей.  
7. Унификация кодов неисправностей. Система Volkano.  
8. Аппаратура диагностики, компьютерные программы 

диагностирования в рабочем и статическом режиме.  
9. Приборы локализации неисправности. Пробники, тестеры, 

мультиметры, Электронные осциллографы.  
10. Маршрутные компьютеры.  
11. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 

систем управления.  
12. Алгоритмы поиска неисправностей. Использование развернутых 

электронных схем.  
13. Технология замены электронных микросхем.  
14. Пайка электронных элементов.  
15. Технологические особенности обслуживания автомобилей с 

электронными системами управления.  
16. Методика замера расхода бензина при эксплуатации.  
17. Требования к расходным материалам, предназначенным для 

автомобилей с электронными системами управления.  
18. Взаимозаменяемость узлов и агрегатов различных фирм.  
19. Технология контроля и оборудование чистки форсунок.  
20. Особенности эксплуатации автомобилей с нейтрализаторами 

выхлопных газов.  

21. Оформление документации проведения технического обслуживания 
бортовой электроники  



Примерный билет зачёта  

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

Кафедра пожарной, аварийно-

спасательной техники  
и специальных технических средств 

Дисциплина «Техническая эксплуатация 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 
оборудованных компьютерами и со 

встроенной диагностикой» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры ПАСТ и СТС 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 
России 

____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1.  Таблицы кодов неисправностей; 

 

2. Методика замера расхода бензина при эксплуатации. 

 

ИЛИ 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

Кафедра пожарной, аварийно-

спасательной техники  
и специальных технических средств 

Дисциплина «Техническая эксплуатация 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 
оборудованных компьютерами и со 

встроенной диагностикой» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник кафедры ПАСТ и СТС 

 ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 
России 

____________________________ Ф.И.О. 
«____» ______________________ 20__ г. 

 

1. Системы автоматической диагностики.  
2. Особенности эксплуатации автомобилей с нейтрализаторами выхлопных газов. 

 

Критерии оценивания зачета, проводимого в традиционной форме  
Зачтено – обучаемый продемонстрировал глубокое, всестороннее 

знание вопроса. Информация изложена последовательно, системно и 
логично. Обозначено собственное оригинальное мнение по вопросу. 

Незачтено – обучаемый продемонстрировал неполные, не достаточно 
глубокие знания по вопросу либо допустил достаточные фактические 
ошибки.  

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточного контроля  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  



Показатели оценивания качества ответа (решения) обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Техническая эксплуатация 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
оборудованных компьютерами и со встроенной диагностикой» приведены в 
таблице.  

№ 

Показатели для оценки 
ответа (решения) 

на(зачете) 
Показатели достижения планируемого 

уровня компетенций 

Коды  
компетенций 

Шкала  
оценивания 

1 ➢ Обучаемый 
продемонстрировал 
неполные, не достаточно 
глубокие знания по 
вопросу либо допустил 
достаточные фактические 
ошибки. 

Теоретическое содержание курса не 
освоено, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
либо не выполнены, либо содержат 
грубые ошибки; дополнительная 
самостоятельная работа над материалом 
не привела к какому-либо значительному 
повышению качества выполнения 
учебных заданий.  
Обучающийся не умеет анализировать и 
отмечать технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 
причины и последствия прекращения их 
работоспособности; не владеет навыка-ми 
по совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов 

ПК-1, 

ПК-3 
Незачтено 

2 ➢ Обучаемый 

продемонстрировал 
глубокое, всестороннее 
знание вопроса. Информация 
изложена последовательно, 
системно и логично. 
Обозначено собственное 
оригинальное мнение по 
вопросу. 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  
Обучающийся умеет в большинстве 
случаев анализировать и отмечать 
технические условия и правила 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 
причины и последствия прекращения их 
работоспособности; владеет навыками по 
совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
оборудования раз-личного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов 

ПК-1, 

ПК-3 
Зачтено 

 
  

  



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
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[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность (квалификация специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев  
[и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 76с. 

16. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
[Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация специалист) / 
сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация специалист) / 
авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 

18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, УРАЛ-

4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. А. – М.: 
ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – М.: 
Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: Высш. 
Шк., 1988. – 224 с. 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. https://www.mchs.gov.ru/ ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
https://www.mchs.gov.ru/


2. http://www.vniipo.ru/ ; 

3. https://www.vniigochs.ru/ ;  

 

1. Информационно-справочная система «Консультант-плюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционного типа В ходе лекций преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для 
выполнения самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять 
поля, на которых во внеаудиторное время можно 
сделать пометки из учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся, дополняющего материал 
прослушанной лекции, а также пометки, 
подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений 

 

Занятия семинарского типа 
(практические и 

лабораторные занятия) 

Практические занятия – это активная форма 
учебного процесса. При подготовке к практическим 
занятиям обучающемуся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомится с 

http://www.vniipo.ru/
https://www.vniigochs.ru/


дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Темы теоретического содержания 
предполагают дискуссионный характер 
обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит 
практический характер, т.е. предполагает 
выполнение заданий и решение задач, анализ 
практических ситуаций 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического 
курса, подготовка к 

практическим и 
лабораторным занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы 
является чтение учебной и научной литературы. 
Основная функция учебников – ориентировать 
обучающегося в системе знаний, умений и навыков, 
которые должны быть усвоены будущими 
специалистами по данной дисциплине 

Самостоятельная работа 
(написание рефератов, 
расчетно-графические 

работы) 

Целью написания рефератов и расчётно-

графических работ является закрепление 
теоретических знаний и развитие навыков 
самостоятельных практических расчётов у 
обучающихся.  

Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает: 
- изучение основной и дополнительной 

литературы; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных опросах; 
- тестирование по темам 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, включая выполнение и защиту курсовых работ (проектов), 
самостоятельных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное место (гараж) для закрепления теоретических знаний и 
отработки практических навыков.  

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ  
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного 
обучения на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Развитие и современное состояние 
мировой автомобилизации» является получение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в области создания и развития 
автомобилестроения в рамках мировой автомобилизации, формирование у 
студентов комплекса знаний об основных исторических этапах развития 
мировой автомобилизации. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

- обеспечение знаний у студентов исторических основ развития 
конструкций отечественных и зарубежных транспортных средств;  

- уяснение исторических аспектов появления, развития и современного 
состояния дорожного движения;  

- обучение в оценке состояния и перспектив развития автомобилей и 
тракторов, их технологических оборудований и комплексов на их базе. 

 - привить способность проводить теоретические и экспериментальные 
научные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования 
автомобилей и тракторов.  
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 2 

Результат освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.1 Способность 
проводить анализ 
социально-

экономических, 
политических, 
исторических, 
национально-

культурных, 
психологических, 
правовых факторов, 
общественных процессов 
и явлений и применять 
их в профессиональной 

деятельности, 

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

Знать: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач 

Уметь: анализировать и 
систематизировать разнородные 
данные, оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и 
принятия решений в 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками научного поиска 
и практической работы с 
информационными источниками; 
методами принятия решений 
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демонстрировать 
толерантную и 
мировоззренческую 
позицию 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 

 

 

 

 

 

 Знать: основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации  

Уметь: вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между представителями различных 
культур с соблюдением этических и 
межкультурных норм 

Владеть: практическими навыками 
анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений культуры; способами 
анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

ОПК-4. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства для 
решении задач профессиональной 
деятельности 

 

Уметь: выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства для 
решении задач профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками применения  
современных информационных 
технологий и программных средств, 
в том числе отечественного 
производства, при решении задач 
профессиональной деятельности 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 3 

Пререквизиты История  
Кореквизиты Менеджмент 

Постреквизиты - 

 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 108    

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

68,25    

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся 

39,75    

4 
Контроль     
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Очная форма обучения 

Таблица 4.2 

№
 

п
/
п 

Наименование  

разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

 Кол-во часов 
Формы 

контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

по
д 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 (п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 16 

4 семестр 

1 Предыстория 

создания автомобиля 

 8 2  6       

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Первые попытки 
самодвижения 

 6   6       

 в т.ч. часов в  инт. форме            

3 Создание автомобилей 
и тракторов 

 8 2  6       

 т.ч. часов в  инт. 
форме 

           

4 Развитие 
отечественного 
автомобилестроения  

 

4  

 4       

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 
  

        

5 Начальный период  
развития                
автомобиля 

 8 2  6       

т.ч. часов в  инт. форме            

6 «Инженерный» 
период». 

 6   6       

т.ч. часов в  инт. форме            

7 Дизайнерский период 
развития 

 6   6       

КСР       2     

т.ч. часов в  инт. форме            

8 Конструктивные 
отличия современного 
автомобилей и 
тракторов 

 8 2  6       

т.ч. часов в  инт. форме            
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9 Перспективы развития 
автомобилей и 
тракторов 

 8 2  6       

т.ч. часов в  инт. форме            

 КСР       2     

 Итого по 
дисциплине 

108 68,25 10  52  4  2,25  39,7

5 

 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

Раздел 1. Предыстория создания автомобиля 

Вводные положения. Первые изобретения. Предмет изучения.   
Общие тенденции и проблемы развития автомобильного транспорта. 

Автомобиль и автомобилизация в современном понимании. Преемственность 
в конструкции автомобилей каретных технических разработок и 
использование сложившейся терминологии. Типы кузовов легковых 
автомобилей (купе, фаэтон, кабриолет, ландо, седан).  

 

Раздел 2. Первые попытки самодвижения 

Самодвижущиеся повозки. Поиски двигателя. Первые поршневые 
машины принципиально новые транспортные средства своего времени: 
«классическая» автомобильная компоновка, повышение эксплуатационных 
характеристик за счет применения водогрейного котла и «автомобильных» 
механизмов (рулевая трапеция, дифференциал, карданная передача, 
независимая подвеска колес и др.). Особенности эксплуатации и недостатки 
паровой силовой установки.  

 

Раздел 3. Создание автомобилей и тракторов 

Создание первых транспортных поршневых ДВС. Виды газообразного и 
жидкого топлива. Четырехтактный газовый двигатель Николая-Августа Отто 
Рассмотрение четырехтактного цикла работы двигателя. Особенности 
устройства (золотниковая система газораспределения; зажигание горелкой) и 
технические характеристики двигателя. Причины, воспрепятствовавшие 
применению двигателя Отто на автомобиле. Двигатель Готлиба Даймлера на 
жидком топливе (1883 г.) - первый автомобильный ДВС. Основные 
технические характеристик и особенности устройства. Бензиновые тепловые 
двигатели Вильгельма Майбаха, Карла Бенца. Рассмотрение двухтактного 
цикла работы. Сравнительные характеристики двухтактного и 
четырехтактного циклов работы двигателя. Тепловые двигатели с 
воспламенением от сжатия (дизель Рудольфа Дизеля, дизель-мотор Густава 
Тринклера, наддув Альфреда Бюхи, турбонаддув Августа Рато). 
Совершенствование автомобильного ДВС к началу XX века: закрытый картер 
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с системой смазки разбрызгиванием; управляемые клапаны системы 
газораспределения; жидкостная система охлаждения с сотовым радиатором и 
водяным насосом; увеличение количества цилиндров.   

Созданиее автомобиля с ДВС. Первый (трехколесный) автомобиль Карла 
Бенца, первый (двухколесный) и второй (четырехколесный) автомобили 
Готлиба Даймлера. Превращение «безлошадного экипажа» в автомобиль. 
Совершенствование ДВС и рост его мощности как основные факторы 
формирования концепции автомобиля, отличной от конной повозки. Новая 
компоновочная схема, предложенная Эмилем Левассором (1894 г.). 
Дополнительные штрихи к схеме, внесенные Луи Рено в 1898 г. (карданная 
передача, трехвальные коробки передач и рулевое колесо). Кинематическая 
схема, работа и достоинства трехвальной коробки передач. Автомобильный 
спорт как метод объективной оценки целесообразности принимаемых 
технических решений. Создание трактора с ДВС. Первый гусеничный трактор 
Lombard Steam Log Hauler изобретателя Alvin Orlando Lombard в 1901 году. 
Первый трехколесный трактор с ДВС Ivel конструкции Дэна Элборна 1902 
года. 

 

Раздел 4. Начальный период развития  автомобиля 

Проявления взаимовлияния автомобилестроения начала XX  века  и 
других отраслей промышленности и техники. Технико-эксплуатационные 
показатели автомобилей начала XX века. Расширение практической сферы 
применения автомобиля: появление автобусов, грузовых автомобилей, такси 

  

 

Раздел 5. «Инженерный» период 

«Золотой век» развития автомобилестроения. Дальнейшее 
усовершенствование механизмов и систем: синхронизаторы КП, гипоидное 
зацепление в главной передаче, дисковое сцепление и др. Повышение 
интереса к вопросам конструктивной безопасности и системам сигнализации 
(электрогудок, стоп-фонарь, указатели поворота, стеклоочистители, буферы, 
установка тормозов на все колеса, стекло-триплекс). Деятельность русских 
конструкторов в зарубежных автомобилестроительных фирмах: Луцкой 
Б.Г.,Балаховский Д.М., Шиловский Т.П. Обострение проблем устойчивости, 
управляемости автомобиля в связи с ростом скоро-сти (угловые колебания 
направляющих колес, аквапланирование и пр.). Развитие грузовых 
автомобилей и автобусов.    

 

Раздел 6. Дизайнерский период развития 
Особенности направлений Американского и Европейского, 

автомобилестроение в Японии. Значение вопросов конструктивной 
безопасности автомобиля: меры активной и пассивной  безопасности;  
упрощение  процесса управления  автомобилем.  Задачи и способы снижения 
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расхода топлива и токсичности выхлопа двигателей (замена карбюрации 
впрыском топлива, послойное и форкамерное сжигание, применение 
нагнетателей воздуха, дизелизация автотранспорта, снижение массы 
автомобиля, улучшение его аэродинамических характеристик. Развитие 
отечественного автомобилестроения. Первые отечественные автомобили и 
мотоциклы.  

 

Раздел 7.  Конструктивные отличия современного автомобиля 
Массовый переход к «двухобъемному» кузову легковых автомобилей; 

первые «однообъемные» модели; независимая подвеска колес;  колеса из 
легких сплавов и армированного пластика; широкопрофильные радиальные 
шины; широкое применение дисковых тормозов; двухконтурная тормозная 
система; применение антиблокировочных систем; снижение количества 
операций по управлению автомобилем;  широкая электронизация; 
распространение «интегрального» привода. Единообразие требований рынка, 
международные стандарты безопасности.  

Развитие компоновки и конструкции грузовых автомобилей. 
Современные автобусы.  Увеличение количества осей в соответствии с ростом 
грузоподъемности. Распространение прицепных и полуприцепных 
автопоездов. Разделение грузовых автомобилей на городские и магистральные 
(различия требований по грузоподъемности, скорости, типу двигателя и пр.).  

 

Раздел 8.  Перспективы развития автомобилей и тракторов 

Главные проблемы, требующие решения: топливные ресурсы, 
воздействие на окружающую среду, безопасность движения. Возможности 
снижения массы (рациональная компоновочная схема, применение пластмасс, 
легких сплавов и других прогрессивных материалов). Альтернативные виды 
топлива: природный газ, спиртовое топливо, растительное масло, водород. 
Нетрадиционные типы двигателей: роторно-поршневые, газотурбинные,  
двигатели, паровые машины, двигатели Роберта Стирлинга. Электромобили. 
Аккумуляторы энергии:   инерционный аккумулятор, тепловой. 



10 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций 

 

УК-1 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Дискуссия  
повышенный Решение практических заданий 

высокий Зачет с оценкой 

 

УК-5 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Дискуссия 

повышенный Решение практических заданий, тест 

высокий Зачет с оценкой 

 

ОПК-4 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Дискуссия 

повышенный Решение практических заданий, тест 

высокий Зачет с оценкой 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм 
контроля 

1. Текущий контроль успеваемости  
1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения оценочных средств 

- Практические 
задания (текущий 
контроль) 

1.Разновидности кузовов автомобилей. Конструкции и 
используемые материалы.  
3. Устройство бензиновых двигателей.  

4. Устройство дизельных двигателей.  

5. Устройство гибридных автомобилей.  

6. Устройство электрических автомобилей.  

7. Топливная система.  

8. Системы впуска и выпуска. Конструкции.  

9. Газобаллонное оборудование.  
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10. Механические коробки переключения передач.  

11. Автоматические коробки переключения передач.  

12. Роботизированные коробки переключения передач.  

13. Вариаторные коробки.  

14. Устройство ходовой части автомобилей и тракторов.  

15. Системы полного привода. Конструкции.  

16. Рулевое управление. Конструкции.  

17. Виды подвесок. Конструкции.  

18. Электрооборудование автомобилей и тракторов. 

Виды, назначение.  
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- Подготовка 
реферата (текущий 
контроль) 

Темы рефератов 

1.Разновидности кузовов автомобилей. Конструкции и 
используемые материалы.  
2. Автомобили специального назначения. Конструкции.  

3. Устройство бензиновых двигателей.  

4. Устройство дизельных двигателей.  

5. Устройство гибридных автомобилей.  

6. Устройство электрических автомобилей.  

7. Топливная система.  

8. Системы впуска и выпуска. Конструкции.  

9. Газобаллонное оборудование.  

10. Механические коробки переключения передач.  
11. Автоматические коробки переключения передач.  

12. Роботизированные коробки переключения передач.  

13. Вариаторные коробки.  

14. Устройство ходовой части автомобилей и тракторов.  

15. Системы полного привода. Конструкции.  

16. Рулевое управление. Конструкции.  

17. Виды подвесок. Конструкции. 

 18. Электрооборудование автомобилей и тракторов. 

Виды, назначение.  

 

- Подготовка 
презентации Темы  презентаций 

Предыстория создания автомобиля  
Общие тенденции и проблемы развития 
автомобильного транспорта.   
Типы кузовов 
легковых 
автомобилей. 
Первые попытки 
самодвижения 
Самодвижущиеся 
повозки.   
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Поиски двигателя.   
Создание первых транспортных поршневых ДВС.   
Виды газообразного и жидкого топлива.   
Создание автомобиля с ДВС.   
Создание трактора с ДВС.   
Технико-эксплуатационные показатели автомобилей 
начала XX века.   
Расширение практической сферы применения 
автомобиля: появление автобусов, грузовых 
автомобилей, такси  
 «Золотой век» развития автомобилестроения.   
Дизайнерский период развития автомобиля.   
Развитие отечественного автомобилестроения.   
Первые отечественные автомобили и мотоциклы.  
Развитие компоновки и конструкции грузовых 
автомобилей.   
Современные автобусы.    
Альтернативные виды топлива: природный газ, 
спиртовое топливо, растительное масло, водород.   
Нетрадиционные типы двигателей: роторно-

поршневые, газотурбинные, двигатели, паровые 
машины, двигатели Роберта Стирлинга.   
Электромобили.  
Аккумуляторы энергии: 
инерционный аккумулятор, 
тепловой.  

 

 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль 
формирования компетенций ОК - 2, ПК-13 ):  

Зачтено:   
- выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил 

на все  вопросы.  - выполнены все задания, обучающийся без с небольшими 
ошибками ответил на все  вопросы.   

- выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил на 
все вопросы с замечаниями.   

Не зачтено:   
- обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания, 

ответил на  вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.   
Критерии оценивания рефератов (текущий контроль 

формирования компетенций ОК - 2, ПК-13):  Зачтено:   
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- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема 
раскрыта полностью, материал актуален и достаточен, обучающийся четко и 
без ошибок ответил на все  вопросы.  

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема 
раскрыта, материал актуален, обучающийся ответил на все  вопросы с 
замечаниями.   

- работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема 
частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, обучающийся 
ответил на все  вопросы с замечаниями.  

Не зачтено:   
- обучающийся не подготовил работу или подготовил работу, не 

отвечающую требованиям, ответил на  вопросы с ошибками или не ответил на 
конкретные вопросы.  

    Критерии оценивания презентаций (текущий контроль 
формирования компетенций ОК – 2, ПК –13):   

 Зачтено:   
- презентация выполнена в соответствии с требованиями; тема 

презентации соответствует программе учебного предмета/ раздела, по 
содержанию дана достоверная информация, все заключения подтверждены 
достоверными источниками, язык изложения материала понятен аудитории,  
предоставляемый материал актуален и достаточен, представлены 
необходимые графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, 
приведены примеры, сравнения, цитаты и т.д., при подаче  материала 
презентации выдержана тематическая последовательность -  структура по 
принципу «проблема-решение», выделена четка цель и поставлены задачи 
сообщаемого материала; эстетично оформлен дизайн презентации (шрифт, 
цвет, анимация), орфографически верное изложение материала, указание 
использованных источников, специалист четко и без ошибок ответил на все 
вопросы, владеет научными и специальными терминами; допущены ошибки в 
орфографическом изложение материала, указание использованных 
источников, специалист ответил на все  вопросы с замечаниями; обозначена 
четка цель, не четко поставлены задачи сообщаемого материала; эстетично 
оформлен дизайн презентации (шрифт, цвет, анимация), допущены ошибки в 
орфографическом изложении материала, указано мало использованных 
источников, ответил на все  вопросы с замечаниями.   

Не зачтено:   
- обучающийся не подготовил презентацию или подготовил работу, 

не отвечающую требованиям, очень мало демонстрационного материала,  
отсутствуют графики, диаграммы, плохо владеет научными и специальными 



15 

 

терминами, не четко сформулирована цель и не верно поставлены задачи, 
ответил на  вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

2. Промежуточная аттестация  
 

Примеры 
форм 

контроля 

Примерные варианты наполнения оценочных средств 

- Зачет  Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Этапы развития истории автомобилей и тракторов.  
2. Типы кузовов автомобилей. Конструкции кузовов автомобилей (рама, 

несущий кузов).  
Применяемые материалы.  
3. Классификация двигателей. Принцип работы двигателя.  
4. Системы впуска, выпуска и подачи топлива.  
5. Гибридные и электрические автомобили (конструкция, принцип 

работы).  
6. Электрооборудование автомобилей и тракторов (различные 

современные системы, имеющиеся в автомобилях и тракторах). 
Принцип работы.  

7. Коробки передач (мкпп, акпп, вариатор, робот). Плюсы и минусы.  
8. Дифференциал, раздаточная коробка, карданные передачи, приводной 

вал и полуоси.  
Устройство и принцип работы.  

9. Виды рулевого управления. Плюсы и минусы.  
10. Тормозные системы (грузовые автомобили, легковые автомобили, 

трактора). Плюсы и минусы.  
11. Ходовая часть (виды, системы электронного управления).  
12. Техническое обслуживание и эксплуатация.  
13. Специализированные автомобили (типы). Дополнительное 
оборудование.  

Пример билета 
 

ФГБОУ ВО 
Уральский институт 

ГПС МЧС России 

Билет № … Кафедра ПАСТ и СТС  

Дисциплина  
«Развитие и современное 

состояние мировой 
автомобилизации» 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

_________________. 

«___» _________20__ г. 

1. Этапы развития истории автомобилей и тракторов. 

2. Специальные автомобили (типы). Дополнительное обслуживание. 
 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточной аттестации 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
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формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся. 

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Развитие и современное состояние 
мировой автомобилизации. 

 
№ Показатели  Коды 

компете
нций 

Шкала оценивания 

1 1.Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены. 

2.Обучающийся демонстрирует 
способность использовать современные ин-

формационные технологии и программные 
средства при решении задач  
профессиональной деятельности; 

3.Обучающийся демонстрирует 
способность владения знаниями 

организационной структуры, методами 
управления и регулирования, критериев 
эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования. 

 5 («отлично») 

2 1.Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены с незначительными 
замечаниями.  Обучающийся способен 
использовать современные 
информационные технологии и  
программные средства при решении задач   
профессиональной деятельности;  

2.Обучающийся способен 
использовать владения знаниями 
организационной структуры, методами 
управления и регулирования, критериев 
эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования 

 4 («хорошо») 

3 1.Теоретическое содержание курса 
освоено частично, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, в них имеются 
ошибки.  Обучающийся может под 

 3 («удовлетворительно») 
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руководством использовать современные 
ин-формационные технологии и  
программные средства при решении задач   
профессиональной деятельности;  

2.Обучающийся может под 
руководством использовать владения 
знаниями организационной структуры, 
методами управления и регулирования, 
критериев эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования 

4 1.Теоретическое содержание курса 
не освоено, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
либо не выполнены, либо содержат грубые 
ошибки; дополнительная самостоятельная 
работа над материалом не привела к 
какому-либо значительному повышению 
качества выполнения учебных заданий.   

2.Обучающийся не демонстрирует 
способность использовать современные 
информационные технологии и  
программные средства при решении задач   
профессиональной деятельности;  

3.Обучающийся не демонстрирует 
способность использования владение 
знаниями организационной структуры, 
методами управления и регулирования, 
критериев эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования 

 2 

(«неудовлетворительно»)  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 7.1. Основная литература 

1. Технология автомобиле- и тракторостроения [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и 
тракторостроение" / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А. В. Победина. - М. : 
Академия, 2009. - 352 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. 
Транспорт). - Библиогр.: с. 34 

2. Апсин, В. История автомобилизации: учебное пособие / В. Апсин, Е. 
Бондаренко, В. Сорокин ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 360 с. : ил.  
– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189 – Текст : электронный.  

3. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С., 
Конструкция тракторов и автомобилей: учебное пособие, Санкт-Петербург, 
Издательство "Лань", 2013, с. 288 - ISBN 978-5-81141442-0.  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
-  

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х.,  
Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин: учебник, Санкт-Петербург, Издательство 
"Лань", 2019, с. 484 - ISBN 978-5-8114-3671-2.  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
-  

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
 

7.2. Дополнительная литература 

5. Беляев, Н.З. Генри Форд : публицистика : [16+] / Н.З. Беляев ; под ред. 
Л.М. Сурис. – Москва Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712 – ISBN 978-5-4475-8867-0. – 

Текст : электронный. 2016 г. 
6. Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., Наумов В. И., Кузов 

современного автомобиля: учебное пособие, Санкт-Петербург, Издательство 
"Лань", 2021, с. 316 - ISBN 978-5-8114-6727-3 2016  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
-  URL: https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1 — Режим доступа: для 
авториз. Пользователей 2021 г. 

7. Анисимов Г. М., Кочнев А. М., Лесотранспортные машины: учебное 
пособие для вузов, Санкт- 

Петербург, Издательство "Лань", 2021, с. 448 - ISBN 978-5-8114-7361-8.  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].  
URL: https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1 — Режим доступа: для 

авториз. Пользователей 2021 г. 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712
https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

2. http://www.mchs.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и 
периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. 
информ. портал. – Москва, 2000. Режим доступа: http://eLibrary.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 

научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических 
изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru 

5. Информационно-справочная система «Гарант» [Электронный 
ресурс]: содержит базу данных правовых документов. Режим доступа: 
https://www.garant.ru 

6. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - 

http://www.bibliocomplectator.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://www.e.lanbook.ru 

8. http://10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

9. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 

 

9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 
информационные технологии обучения:  

- при проведении лекций используются презентации материала в 
программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 
использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов.  

- практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 
демонстрационного мультимедийного оборудования, ПЭВМ,  интерактивной 
доски, комплекта электронных учебно-наглядных материалов (презентаций) 
на флеш-носителях, тематические иллюстрации, стендов-тренажеров, 
плакатов, различных установок узлов и агрегатов и специализированных 
приборов.  

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются 
первичное восприятие учебной информации о теоретических основах и 
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принципах работы с документами, ее усвоение, запоминание, а также 
структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 
ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 
Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 
узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 
абстрактного знания в конкретных ситуациях.  

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 
информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного 
сочетания пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, 
самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения 
(повествовательное изложение учебной информации, 
объяснительноиллюстративное изложение.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения:  

-семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 
Windows;  

- офисный пакет приложений Microsoft Office;  
- программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ";  
-двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения AutoCAD; КОМПАС – 3D.  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. 

4. Просмотр рекомендуемой литературы. 
5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 
6. Аккуратное и своевременное ведение рабочей тетради на практических 

занятиях. 
7. При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 
11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 
аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 



21 

 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. При 
необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации.   

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в 
специализированной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду 
УрИ ГПС МЧС России.  

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   

 

  

12. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, 
введение военного положение и др.) их реализация осуществляется в 
соответствии с Положениями института. При необходимости, на основании 
локальных нормативных актов института, используются учебные и 
тематические планы по образовательным программам сокращенного обучения 
на особый период времени.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Ремонт кузовов транспортных и транс-
портно- технологических машин и оборудования» является формирование у 
студентов профессиональных знаний и навыков, необходимых для оказания 
качественных услуг по ТО и ремонту кузовов автомобилей в современных 
условиях.  

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 

основных задач: 
- освоение основных понятий о типах и конструкции кузовов автомо-

билей; формирование у студентов знаний о повреждениях кузовов в процессе 
эксплуатации и навыков по их устранению современными материалами;  

- ознакомление и получение навыков использования новых технологий 
и средств при организации участков по ТО и ремонту кузовов в рыночных 
условиях на предприятиях автосервиса;  

- способность к освоению технологий и форм организации диагности-
ки, технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических 
машин и оборудования.  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 
учебной дисциплины «Ремонт кузовов транспортных и транспортно- техно-
логических машин и оборудования» являются:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301«Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень бакалав-
риата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.12.2015 № 1470;  

- Учебные планы образовательной программы высшего образования на-
правления 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов (профиль – Пожарная и аварийно-спасательная техника), 

подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренные 
Ученым советом УрИ ГПС МЧС России.  

Обучение по образовательной программе 23.03.03 – Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (профиль – профиль – 

Пожарная и аварийно-спасательная техника) осуществляется на русском 
языке.  

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются зна-
ния, умения, владения и / или опыт деятельности, характеризующие этапы / 

уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-
руемых результатов освоения образовательной программы в целом.  

 



 4 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результат освоения образо-
вательной программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к при-
менению знаний по техни-
ческим условиям и прави-
лам рациональной эксплуа-
тации пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
причинам и последствиям 
прекращения ее работоспо-
собности. 

ПК-1. Способен оцени-
вать техническую готов-
ность и организовывать 
рациональную эксплуа-
тацию пожарной, ава-

рийно-спасательной тех-
ники и осуществлять ее 

применение при ведении 
боевых действий по ту-
шению пожара и прове-

дении АСР. 

ИДК-1ПК-1  Знает назначение, ха-
рактеристики, устройство и 
принцип работы основных видов 
пожарной и аварийно-

спасательной техники и обору-
дования и снаряжения, правила 
безопасной эксплуатации и ре-
монта. 
ИДК-2ПК-1  Умеет классифици-
ровать пожарную и аварийно-

спасательную технику, оборудо-
вание и снаряжение. Может ор-
ганизовывать приемку и поста-
новку техники и оборудования в 
боевой расчет пожарного под-
разделения; организовывать и 
проводить техническое обслу-
живание и периодическое осви-
детельствование пожарной, ава-
рийно-спасательной техники и 
оборудования; консервировать и 
хранить, расконсервировать и 
подготавливать к работе пожар-
ную, аварийно-спасательную 
технику и оборудование; произ-
водить своевременное и пра-
вильное списание пожарной, 
аварийно-спасательной техники 
и оборудования, выработавших 
установленный ресурс и непри-
годной к дальнейшему исполь-
зованию. Умеет организовывать 
учет расхода горюче-смазочных 
и расходных материалов; рас-
считывать потребность в рас-
ходных материалах в зависимо-
сти от объемов и условий экс-
плуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и обору-
дования. 

ИДК-3ПК-1  Владеет навыками 
работы на отдельных узлах и аг-
регатах пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения, оценки не-
исправностей и восстановления 
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их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей экс-
плуатации, навыками проведе-
ния периодических испытаний 

технических средств. 
РО-1.5 Способность ис-
пользовать теорию и тех-
нологии современного 
управления в профессио-
нальной деятельности для 
создания и поддержания 
безопасных условий жиз-
недеятельности. 

ПК-3. Способен исполь-
зовать знания по органи-
зации охраны труда, ох-
раны окружающей среды 
и безопасности на объек-
тах экономики. 

ИДК-1ПК-5  Знает нормативные 
технические документы, мето-
дические материалы, а также 
действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по во-
просам охраны труда, охраны 
окружающей среды на объектах 
экономики, в том числе при экс-
плуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения. 
ИДК-2ПК-5  Умеет организовы-
вать работу по организации ин-
структажей по охране труда, 
оформлять материалы по несча-
стным случаям, проводить слу-
жебные проверки (расследова-
ния), регламентировать процес-
сы для уменьшения воздействия 
на окружающую среду при экс-
плуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения. 
ИДК-3ПК-5  Имеет навыки 
оформления документации по 
охране труда и материалов про-
верок, проведения инструкта-
жей, обоснования мероприятий, 
направленных на уменьшения 
воздействия на окружающую 
среду при эксплуатации пожар-
ной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаря-
жения. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Ремонт кузовов транспортных и транспортно- технологи-
ческих машин и оборудования» относится к блоку Б1 вариативная часть 
учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 
образования 23.03.03 –«Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» (профиль – «Пожарная и аварийно-спасательная техника») 
(уровень бакалавриата). 

 

Пререквизиты Развитие и современное состояние мировой автомо-
билизации, эксплуатационные материалы транс-
портных и транспортно-технологических машин и 
оборудования. 

Кореквизиты Технология и организация восстановления деталей 
и сборочных единиц при сервисном сопровождении. 

Постреквизиты Производственная практика (преддипломная прак-
тика), защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре  

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное пред-
ставление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 
что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую направ-
ленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.  

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 

интерактивной 
форме 

Всего 
часов 

Часов в 

интерактивной 
форме 

1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

4 

144 - 144 - 

2 Контактная работа 
обучающихся с препо-
давателем 

82,5 30 16,25 8 

3 Самостоятельная работа 

обучающихся 
45,75 - 122 - 

4 Контроль 15,75 - 5,75 - 
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Таблица 4.2 

Очная форма обучения 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных ча-
сов 

Форма контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
)  

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

, К
РП

,С
РП

 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 р
еф

ер
ат

 

К
он

тр
ол

ь 
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 семестр 

1 Кузова 10 8 2  6         2 
в т.ч. часов в инт. форме 4 4 2  2          

2 Автомобильная коррозия 20 16 2 2 12         4 
в т.ч. часов в инт. форме 10 10  2 8          

3 Повреждение автомобиля 25 16   16         9 
в т.ч. часов в инт. форме 10 10   10          

 Контроль (КСР) 2 2    2         

 Консультация 2 2      2       

Зачет               

4 0,25      0,25      3,75 

Итого за семестр 72 44,25 4 2 34 2  2,25      27,75 
в т.ч. часов в инт. форме за семестр 24 24 2 2 20          

8семестр 

4 Вентиляция, отопление, 
обтекаемость, обзор-
ность, шумоизоляция 

14 12 2  10         2 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

5 Ремонт кузовов и кабин 24 20   20         4 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

 Контроль (КСР) 2 2    2         

 Консультация 2 2      2       

Зачет 15,75           15,75   

4 0,25      0,25      3,75 

Итого за семестр 72 38,25 4  30 2  2,25    15,75  18 
в т.ч. часов в инт. форме за семестр 6 6 2  4          

Итого по дисциплине 144 78,25 8 2 64 4  4,5    15,75  45,75 

 в т.ч. часов в инт. форме по дисциплине 30 30 4 2 24          
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Таблица 4.3 

Заочная форма обучения 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во аудиторных ча-
сов 

Форма контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
)  

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

, К
РП

,С
РП

 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 р
еф

ер
ат

 

К
он

тр
ол

ь 
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 семестр 

1 Кузова 26,25 2 2           24,25 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2 2            

2 Автомобильная коррозия 37 2   2         35 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

3 Повреждение автомобиля 12 2   2         10 
в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

4 Вентиляция, отопление, 
обтекаемость, обзор-
ность, шумоизоляция 

17 2   2         15 

в т.ч. часов в инт. форме 2 2   2          

5 Ремонт кузовов и кабин 36 6 2  4         30 
в т.ч. часов в инт. форме               

 Консультация 2 2      2       

Зачет 5,75           5,75   

4 0,25      0,25      3,75 

Итого по дисциплине 144 16,25 4  10   2,25    5,75  122 

 в т.ч. часов в инт. форме по дисциплине 8 8 2  6          

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

ТЕМА 1. Назначение и типы кузовов. 

 Основные термины и понятия, назначение и типы кузовов автомоби-
лей. Кузова легковых автомобилей. Кузова грузовых автомобилей. Восста-
новление неметаллических деталей кузовов и кабин. Прогрессивные техно-
логии окраски кузовов автомобилей. 

 

ТЕМА 2. Автомобильная коррозия. 

Виды коррозии, поражающей автомобиль, причины возникновения 
коррозии и способы борьбы с нею. Материалы для обработки внутренних 
полостей автомобиля. Обработка наружных поверхностей кузова автомобиля 

Защита системы выпуска автомобиля. Автокосметика или химические сред-
ства по уходу за автомобилем. 

 

ТЕМА 3. Повреждение автомобиля. 



 9 

Современные способы устранения внешних повреждений автомобиля. 

Полирующие средства-полироли. Восстановление деталей пайкой. Использо-
вание полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Устранение по-
вреждений синтетическими материалами Операции противокоррозионной 
обработки. Средства для мытья машин. 

 

 

ТЕМА 4. Вентиляция, отопление, обтекаемость, обзорность,  
шумоизоляция. 

 Отопление легковых автомобилей. Отопление салона кузова автобусов 

Естественная вентиляция. Приточная вентиляция. Вытяжная вентиляция. 
 Влияние обтекаемости кузова на тягово-скоростные свойства и топ-
ливную экономичность автомобиля. Средства, обеспечивающие шумоизоля-
цию кузова. Обзорность кузова. 

 

ТЕМА 5. Ремонт кузовов и кабин. 
Дефекты кузовов и кабин. Коррозионные разрушения. Износы. Меха-

нические повреждения. Предварительная правка кузовов и кабин. Удаление 
поврежденных участков панелей. Трещины и разрывы. Приварка ремонтных 
деталей и панелей. 
 Технологический процесс ремонта кузовов и кабин. Разборка кузовов и 
кабин. Устранение дефектов. Правка панелей с аварийными повреждениями. 
Удаление поврежденных участков кузовов и кабин. Устранение трещин и 
разрывов. Изготовление дополнительной детали. Проковка и зачистка свар-
ных швов. Окончательная правка и рихтовка. 

Методика проведения контроля качества ремонта кузовов автомобилей. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ 

 

1. ЭБС «Znanium.сom» Савич, Е.Л. Ремонт кузовов легковых автомоби-
лей: учебное пособие / Е.Л. Савич, В.С. Ивашко, А.С. Савич; под общ. 
ред. Е.Л. Савича - М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2012. - 320 с.: - 

Режим доступа:  http://znanium.com/   

2. ЭБС «Znanium.сom» Головин, С.Ф. Технический сервис транспортных 
машин и оборудования: учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2008. - 288 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium.сom» Диагностирование автомобилей. Практикум: 
учебное. пособие / А.Н. Карташевич и др.; под ред. А.Н. Карташевича - 
М: Инфра-М; Мн.: Новое знаие., 2013-208с. - Режим доступа:  
http://znanium.com/    

4. ЭБС «Znanium.сom» Круглик, В.М. Технология обслуживания и экс-
плуатации автотранспорта: учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сы-

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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чев. - М.: Новое знание: ИНФРА-М, 2013. - 260 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций 
ПК-1. Способен оценивать техническую готовность и организовывать ра-
циональную эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной техники и 
осуществлять ее применение при ведении боевых действий по тушению по-
жара и проведении АСР. 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

повышенный Контроль самостоятельной работы 

Зачет 

высокий Зачет с оценкой 

 

ПК-3. Способен использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности на объектах экономики. 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Входной контроль 

Лабораторная работа №1 

повышенный Контрольная работа 

Зачет 

высокий Зачет  с оценкой 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов  
и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости 

 

1.1 Активные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

Контроль само-
стоятельной ра-
боты  

Виды самостоятельной работы по темам: 
1. Подготовка доклада: 
ТЕМА 1. Назначение и типы кузовов. 

ТЕМА 2. Автомобильная коррозия. 

2. Подготовка реферата: 
ТЕМА 3. Повреждение автомобиля. 
ТЕМА 5. Ремонт кузовов и кабин. 
3. Подготовка презентации: 

http://znanium.com/
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ТЕМА 4. Вентиляция, отопление, обтекаемость, обзор-
ность, шумоизоляция. 

 

1.2. Интерактивные формы контроля 

 

Примеры 
форм контро-

ля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Лабораторные 
работы 

Лабораторная работа №1 – «Определение качества 
лакокрасочных материалов»  
Цель работы:  

1. Закрепление знаний основных лакокрасочных материа-
лов. 
2. Знакомство с методами определения контроля качества 
лакокрасочных материалов и покрытий. 
3. Приобретение навыков по подготовке поверхности к 
окраске и нанесению на нее ЛКМ. 
4. Приобретение навыков по контролю и оценке качества 
лакокрасочных материалов и покрытий. 

Задание: 
1. Подготовить металлическую поверхность к окраске и 
нанести слой грунта. 
2. Произвести шпатлевание. 

3. Оценить малярные свойства краски. 
4. Произвести окраску и оценить адгезию лакокрасочного 
покрытия и его эластичность. 
5. Оценить твердость лакокрасочного покрытия и его 
прочность при ударе. 
6. Составить отчет о работе. 
7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Лабораторное оборудование: 
Шпатлевание : 
— шпатель; 
— шлифовальная шкурка № 000; 
— нитрошпатлевка; 
— сушильный шкаф. 
Порядок выполнения работы 

1. С помощью шпателя нанести на одну из сторон пла-
стинки слой шпатлевки по возможности ровным и тонким 
слоем. 
2. Произвести сушку шпатлевки в течение 15—20 мин 
при температуре 60—70 °С. 
3. Охладить пластинку в течение 5 мин и произвести про-

http://pandia.ru/text/category/shpatlevka/
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бу на полное высыхание. 
4. С помощью шкурки отшлифовать слой шпатлевки до 
появления совершенно гладкой и беспористой поверхно-
сти. 
5. Результат испытания записать в отчет. 
Оценка малярных свойств краски: 

— образцы стандартных красок, применяемых в автома-
лярном производстве; 
— растворитель № 000; 
— бензин; 
— две пробирки с пробками; 
— вискозиметр ВЗ-4; 

— стеклянная пластинка размером 90x120 мм; 
— весы лабораторные; 
— кисть; 
— шахматная доска или белая бумага, на которую нане-
сены черные полосы. 
Порядок выполнения работы 

1. Выбрать образец краски из имеющихся в коллекции и 
определить ее тип, для чего: 
— налить ее в две пробирки примерно до уровня 30 мм от 
дна каждой; 
— добавить примерно такое же количество в одну про-
бирку бензина, в другую растворитель № 000; 
— заткнуть пробками и энергично встряхнуть; 
— осмотреть полученный раствор и определить по со-
вместимости краски с растворителями ее тип; 
— результат записать в отчет. 
2. Измерить вязкость краски, для чего: 
— заполнить вискозиметр испытуемой краской в количе-
стве 100 мл; 
— одновременно с изъятием запорного шарика включить 
секундомер и выключить его по окончании вытекания 
краски. 
— замер повторить четыре раза и вывести среднее значе-
ние; 
— сделать вывод по вязкости краски и результат записать 
в отчет. 
3. Вымыть вискозиметр ВЗ-4 при помощи соответствую-
щего растворителя. 
4. Определить укрывистость ЛКМ, для чего: 
— взвесить стеклянную пластинку с точностью до 0,1 г; 
— наложить ее на шахматную доску; 
— при помощи кисти наносить слои краски с интервалом 
в 5 мин до тех пор, пока не будет достигнута полная ук-
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рывистость; 
— просушить пластинку при 60 °С не менее 10 мин; 
— вновь взвесить окрашенную пластинку и рассчитать 
укрывистость краски; 
— результат записать в отчет. 
Окраска и определение адгезии и эластичности покры-
тия: 

— образцы стандартных эмалей (красок), применяемых в 
автомалярном производстве; 
— растворитель № 000 или ацетон; 
— краскораспылитель; 
— стальные пластинки размером 100x100x0,8 мм; 
— стальные пластинки размером 150x20x0,3 мм; 
— сушильный шкаф; 
— вытяжной шкаф; 
— набор стальных стержней диаметром 20, 15, 10, 3 и 1 
мм; 
— лезвия безопасной бритвы. 
Порядок выполнения работы 

1. Подготовить стальные пластинки согласно п. 6.4.1. 
2. Нанести слой краски при помощи краскораспылителя. 
3. Определить время высыхания от пыли. 
4. Просушить окрашенную пластинку в течение 10—15 

мин при температуре 50—60 °С. 
5. Промыть краскораспылитель в растворителе № 000. 
6. Определить адгезию лакокрасочного покрытия, для че-
го: 
— на окрашенной пластинке размером 100x100x0,8 мм в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях на всю 
глубину покрытия лезвием безопасной бритвы нанести 
надрезы на расстоянии 2 мм; 
— слегка надавить на образовавшиеся квадраты и попы-
таться сдвинуть их с места; 
— сделать вывод о состоянии адгезии и результат запи-
сать в отчет. 
7. Определить эластичность лакокрасочного покрытия, 
для чего: 
— окрашенную стальную пластинку размером 150x20x0,3 
мм плавно изгибать на 180° поочередно вокруг стержней, 
начиная с большего диаметра и переходя к меньшему 
(при этом испытуемая пленка должна быть обращена на-
ружу, т. е. работать на растяжение); 
— зафиксировать значение эластичности пленки и ре-
зультат записать в отчет. 
Оценка твердости ЛКП и его прочности при ударе: 
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— прибор М-3; 

— прибор У-1; 

— окрашенная металлическая пластинка размером 
100x100 мм; 
— окрашенная стеклянная пластинка; 
— секундомер. 
Порядок выполнения работы 

1. Для определения твердости ЛКП: 
— установить окрашенную стеклянную пластинку на 
плиту прибора М-3 под шариковые опоры П-образного 
маятника; 
— установить маятник в нулевое положение; 
— отвести маятник на 5°; 
— освободить маятник и по формуле (6.1) рассчитать 
твердость покрытия (стеклянное число прибора получить 
от лаборанта или преподавателя); 
— результат записать в отчет. 
2. Для определения прочности ЛКП при ударе: 
— установить окрашенную стальную пластинку на нако-
вальню прибора У-1; 

— начиная с минимальной высоты подъема груза и по-
степенно ее увеличивая, определить прочность покрытия; 
— результат записать в отчет. 
По результатам анализов заполнить таблицу по форме: 
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Содержание отчета по выполнению лабораторной 
работы: 

- титульный лист; 
- ход работы(проверки) 
- список использованных источников. 

 

Вопросы для подготовки к лабораторной работе 

1. Какие требования предъявляются к ЛКМ? 

2. Как готовится поверхность деталей к окраске? 

3. Как классифицируются лакокрасочные покрытия? 

4. Какими показателями оцениваются малярные свойства 
красок? 

5. Как обозначаются лакокрасочные материалы? 

6. Чем достигается высокая адгезия лакокрасочных по-
крытий? 

Критерии оценивания: 
 грамотное оформление отчета о результатах экс-

периментальных исследований согласно установленным 
правилам и требованиям; 

 подробное описание всех этапов лабораторной 
работы; 

 грамотное представление результатов выполне-
ния лабораторной работы (оценка точности и погрешно-
сти расчетов, анализ полученных результатов). 

Обучающиеся должны сдать отчеты по лаборатор-
ным работам в конце лабораторно-практического занятия 
на проверку преподавателю, который использует сле-
дующую критериальную схему оценивания:  

Неудовлетворительно (оценка «2»): отчет не сдан;  
Удовлетворительно (оценка «3»): отчет сдан, каждый 

критерий оценки выполнен менее чем на 70%;  
Хорошо (оценка «4»):отчет сдан, каждый критерий 

выполнен менее чем на 90%;  
Отлично (оценка «5»): отчет сдан, каждый критерий 

выполнен более чем на 90 %. 
 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1. Активные формы контроля 

 

Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 
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Зачет (зачет с 
оценкой) 

Примерный перечень контрольных вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Назначение и типы кузовов. 
2. Кузова легковых автомобилей. 
3. Кузова грузовых автомобилей. 
4. Вентиляция и отопление кузова. 
5. Безопасность кузова. 
6. Кузова автобусов. 
7. Обтекаемость, обзорность и шумоизоляция кузова. 
8. Ремонт металлического сварного корпуса кузова, 
кабины и деталей оперенья. 
9. Восстановление неметаллических деталей кузовов и 
кабин. 
10. Окраска кузовов. 
11. Контроль качества отремонтированных кузовов и 
кабин. 
12. Виды коррозии, поражающей автомобиль. 
13. Условия хранения автомобиля. 
14. Коррозия движущего автомобиля. 
15. Материалы для обработки автомобилей. 
16. Обработка наружных поверхностей кузова автомо-
биля. 
17. Защита системы выпуска автомобиля. 
18. Автокосметика или химические средства по уходу 
за автомобилем. 

19. Современные способы устранения внешних повре-
ждений автомобиля. 
20. Восстановление деталей пайкой. 
21. Использование полуавтоматической сварки в среде 
углекислого газа. 
22. Устранение повреждений синтетическими материа-
лами. 
23. Противокоррозионная обработка кузова. 
24. Техника безопасности при проведении кузовных 
работ. 
25. Удаление зон коррозии. 
26. Оборудование для ремонта кузовов. 
27. Автомобильные краски, подбор цветов, технологии 
окраски кузовов. 
28. Современные технологии окраски кузова автомоби-
ля. 

 

2.2. Интерактивные формы контроля 
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Примеры форм 
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценоч-
ных средств 

 НЕ предусмотрено 

 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций 
для промежуточного контроля  

 

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при про-
ведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при про-
межуточной аттестации по дисциплине «Ремонт кузовов транспортных и 
транспортно- технологических машин и оборудования» приведены в таблице.  

 

Зачет 
№ Показатели для оценки уст-

ного ответа на зачете  
Показатели достижения 

планируемого уровня ком-
петенций 

Коды 
компе-

тенций 

Шкала 
оценивания 

1  полно раскрыто со-
держание материала;  

 материал изложен 
грамотно, в определенной ло-
гической последовательно-
сти; 

 продемонстрировано 
системное и глубокое знание 
программного материала;  

 точно используется 
терминология; 

 показано умение ил-
люстрировать теоретические 
положения конкретными 
примерами, применять их в 
новой ситуации;  

 продемонстрировано 
усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, 
сформированность и устой-
чивость компетенций, умений 
и навыков; 

 ответ прозвучал само-
стоятельно, без наводящих 
вопросов;  

 продемонстрирована 
способность творчески при-
менять знание теории к ре-
шению профессиональных 
задач;  

- дан полный, развернутый 
ответ на поставленный во-
прос, показана совокуп-
ность осознанных знаний 
об объекте, доказательно 
раскрыты основные поло-
жения темы; в ответе про-
слеживается четкая струк-
тура, логическая последо-
вательность, отражающая 
сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. 
Знание об объекте демонст-
рируется на фоне понима-
ния его в системе данной 
науки и междисциплинар-
ных связей. Ответ изложен 
литературным языком в 
терминах науки, показана 
способность быстро реаги-
ровать на уточняющие во-
просы;  
- дан полный, развернутый 
ответ на поставленный во-
прос, показано умение вы-
делить существенные и не-
существенные признаки, 
причинно-следственные 
связи. Ответ четко структу-
рирован, логичен, изложен 
в терминах науки. Однако 

ПК-1 Зачтено 
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 продемонстрировано 
знание современной учебной 
и научной литературы;  
допущены одна – две неточ-
ности. 

допущены незначительные 
ошибки или недочеты, ис-
правленные обучающимся с 
помощью «наводящих» во-
просов;  
- дан неполный ответ, логи-
ка и последовательность 
изложения имеют сущест-
венные нарушения. Допу-
щены грубые ошибки при 
определении сущности рас-
крываемых понятий, тео-
рий, явлений, вследствие 
непонимания обучающимся 
их существенных и несу-
щественных признаков и 
связей. В ответе отсутству-
ют выводы. Умение рас-
крыть конкретные проявле-
ния обобщенных знаний не 
показано. Речевое оформ-
ление требует поправок, 
коррекции;  

  не раскрыто основное 
содержание учебного мате-
риала;  

 обнаружено незнание 
или непонимание большей 
или наиболее важной части 
учебного материала; 
допущены ошибки в опреде-
лении понятий, при исполь-
зовании терминологии, кото-
рые не исправлены после не-
скольких наводящих вопро-
сов. 

- обучающийся демонстри-
рует незнание теоретиче-
ских основ предмета, не 
умеет делать аргументиро-
ванные выводы и приво-
дить примеры, показывает 
слабое владение монологи-
ческой речью, не владеет 
терминологией, проявляет 
отсутствие логичности и 
последовательности изло-
жения, делает ошибки, ко-
торые не может исправить, 
даже при коррекции препо-
давателем, отказывается 
отвечать на занятии.  

ПК-1 Не зачтено 

 

 

Зачет с оценкой 
№ Показатели для оценки уст-

ного ответа на зачете  
Показатели достижения 

планируемого уровня ком-
петенций 

Коды 
компе-

тенций 

Шкала 
оценивания 

2  не раскрыто основное 
содержание учебного мате-
риала;  

 обнаружено незнание 
или непонимание большей 
или наиболее важной части 
учебного материала; 

 допущены ошибки в 

Обучающийся имеет суще-
ственные пробелы в знани-
ях основного учебного ма-
териала по дисциплине; не 
способен аргументировано 
и последовательно его из-
лагать, допускает грубые 

ошибки в ответах, непра-

ПК-1, 

ПК-3 

 

Оценка «2»  
неудовле-
творитель-
но 
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определении понятий, при 
использовании терминоло-
гии, которые не исправлены 
после нескольких наводящих 
вопросов. 

вильно отвечает на зада-
ваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом. 

2  неполно или непосле-
довательно раскрыто содер-
жание материала, но показано 
общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейше-
го усвоения материала; 

 усвоены основные ка-
тегории по рассматриваемому 
и дополнительным вопросам;  

 имелись затруднения 
или допущены ошибки в оп-
ределении понятий,  

 формулировках зако-
нов, исправленные после не-
скольких наводящих вопро-
сов.  

Обучающийся показывает 
знание основного материа-
ла в объеме, необходимом 
для предстоящей профес-
сиональной деятельности; 
при ответе на вопросы би-
лета и дополнительные во-
просы не допускает грубых 
ошибок, но испытывает за-
труднения в последова-
тельности их изложения; не 
в полной мере демонстри-
рует способность приме-
нять теоретические знания 
для анализа практических 
ситуаций. 

ПК-1, 

ПК-3 

 

Оценка «3»  
удовлетво-
рительно  

3  продемонстрировано 
умение анализировать мате-
риал, однако не все выводы 
носят аргументированный и 
доказательный характер;  

 в изложении допуще-
ны небольшие пробелы, не 
исказившие содержание отве-
та;  

 допущены один – два 
недочета при освещении ос-
новного содержания ответа, 
исправленные по замечанию 
преподавателя;  

 допущены ошибка или 
более двух недочетов при ос-
вещении второстепенных во-
просов, которые легко ис-
правляются по замечанию 
преподавателя. 

Обучающийся показывает 
полное знание программно-
го материала, основной и 
дополнительной литерату-
ры; дает полные ответы на 
теоретические вопросы би-
лета и дополнительные во-
просы, допуская некоторые 
неточности; правильно 
применяет теоретические 
положения к оценке прак-
тических ситуаций; демон-
стрирует хороший уровень 
освоения материала и в це-
лом подтверждает освоение 
компетенций, предусмот-
ренных программой. 
 

ПК-1, 

ПК-3 

 

Оценка «4»  
хорошо 

4  полно раскрыто со-
держание материала;  

 материал изложен 
грамотно, в определенной ло-
гической последовательно-
сти; 

 продемонстрировано 
системное и глубокое знание 
программного материала;  

 точно используется 

Обучающийся показывает 
всесторонние и глубокие 
знания программного мате-
риала, знание основной и 
дополнительной литерату-
ры; последовательно и чет-
ко отвечает на вопросы би-
лета и дополнительные во-
просы; уверенно ориенти-
руется в проблемных си-

ПК-1, 

ПК-3 

 

 

Оценка «5»  
отлично 
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терминология; 
 показано умение ил-

люстрировать теоретические 
положения конкретными 
примерами, применять их в 
новой ситуации;  

 продемонстрировано 
усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, 
сформированность и устой-
чивость компетенций, умений 
и навыков; 

 ответ прозвучал само-
стоятельно, без наводящих 
вопросов;  

 продемонстрирована 
способность творчески при-
менять знание теории к ре-
шению профессиональных 
задач;  

 продемонстрировано 
знание современной учебной 
и научной литературы;  

 допущены одна – две 
неточности. 

туациях; демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических си-
туаций, делать правильные 
выводы, проявляет творче-
ские способности в пони-
мании, изложении и ис-
пользовании программного 
материала; подтверждает 
полное освоение компетен-
ций, предусмотренных про-
граммой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. ЭБС «Znanium.сom» Савич, Е.Л. Ремонт кузовов легковых автомоби-
лей: учебное пособие / Е.Л. Савич, В.С. Ивашко, А.С. Савич; под общ. 
ред. Е.Л. Савича - М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2012. - 320 с.: - 

Режим доступа:  http://znanium.com/   

2. ЭБС «Znanium.сom» Головин, С.Ф. Технический сервис транспортных 
машин и оборудования: учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2008. - 288 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

 

8.2. Дополнительная литература 
 

1. ЭБС «Znanium.сom» Диагностирование автомобилей. Практикум: 
учебное. пособие / А.Н. Карташевич и др.; под ред. А.Н. Карташевича - М: 
Инфра-М; Мн.: Новое знаие., 2013-208с. - Режим доступа:  
http://znanium.com/    

2. ЭБС «Znanium.сom» Круглик, В.М. Технология обслуживания и экс-
плуатации автотранспорта: учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - 
М.: Новое знание: ИНФРА-М, 2013. - 260 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

3. Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., Наумов В. И., Кузов 
современного автомобиля: учебное пособие, Санкт-Петербург, Издатель-
ство "Лань", 2021, с. 316 - ISBN 978-5-8114-6727-3. Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —RL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

 

 

9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Электронные библиотечные системы  
 

1. http://iprbookshop.ru 

2. http://e.lanbook.com 

3. http://eLibrary.ru 

4. http://10.97.170.7 – электронная библиотека УрИ ГПС МЧС России 

5. http://79.172.63.200/www/index.php – СДО «To study» 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://79.172.63.200/www/index.php
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Операционная система Windows. 
2. Офисный пакет Microsoft Office. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных заня-
тий 

Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционно-
го типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъяс-
няет основные, наиболее сложные понятия темы, а 
также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации для выполнения само-
стоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
 вести конспектирование учебного материала; 
 обращать внимание на категории, формули-

ровки, раскрывающие содержание тех или иных яв-
лений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы 
с целью уяснения теоретических положений, разре-
шения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять по-
ля, на которых во внеаудиторное время можно сде-
лать пометки из учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся, допол-
няющего материал прослушанной лекции, а также 
пометки, подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

Занятия семинар-
ского типа (практи-
ческие и лаборатор-

ные занятия) 

Практические занятия – это активная форма 
учебного процесса. При подготовке к практическим 
занятиям обучающемуся необходимо изучить основ-
ную литературу, ознакомится с дополнительной ли-
тературой, учесть рекомендации преподавателя. Те-
мы теоретического содержания предполагают дис-
куссионный характер обсуждения. Большая часть 
тем дисциплины носит практический характер, т.е. 
предполагает выполнение заданий и решение задач, 
анализ практических ситуаций. 

Самостоятельная 
работа 

Важной частью самостоятельной работы являет-
ся чтение учебной и научной литературы. Основная 
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(изучение теорети-
ческого курса, под-
готовка к практиче-
ским и лаборатор-

ным занятиям) 

функция учебников – ориентировать обучающегося 
в системе знаний, умений и навыков, которые долж-
ны быть усвоены будущими специалистами по дан-
ной дисциплине. 

Подготовка к зачету  Подготовка к зачету предполагает: 
- изучение основной и дополнительной литерату-

ры; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных опросах; 
- тестирование по темам. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практиче-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, включая выполне-
ние самостоятельных работ, проведение текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации (Ч-216, Ч-208). 

Специализированная учебная лаборатория для проведения практиче-
ских и лабораторных занятий (Ч-025). 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ  
УСЛОВИЯХ 

При проведении занятий по дисциплине в особых условиях (чрезвы-
чайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение 
военного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с 
Положениями института. При необходимости, на основании локальных нор-
мативных актов института, используются учебные и тематические планы по 
образовательным программам сокращенного обучения на особый период 
времени. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Гидравлические и пневматические системы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» - дать 
обучающимся основы инженерных знаний, сформировать компетенции, 
позволяющие с научной обоснованностью и технико-экономической 
целесообразностью решать вопросы организации эксплуатации специальных 
гидропневмосистем, применяемых в пожарно-спасательной технике, на  
транспортно-технологических машинах, содержания их в постоянной технической 
готовности и эффективного использования на пожарах и при проведении 
первоочередных аварийно-спасательных работ.  

Задачи дисциплины: 
• изучение назначение, устройство и принципы действия гидро- и 

пневмоприводов, применяемых на пожарно-спасательной технике и на транспортно-

технологических машинах;  
• освоить методы их диагностирования, принципы поиска причин 

неисправностей; 
• овладеть методами технологией устранения неисправностей в гидравлических 

и пневматических системах пожарно-спасательной техники и на транспортно-

технологических машинах; 

• привить навыки самостоятельной работы с нормативно-технической 
литературой, умение делать аналитические выводы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Результат освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Содержание  

компетенции  

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к 
применению знаний 
по техническим 
условиям и правилам 
рациональной 
эксплуатации 
пожарной и аварийно-

спасательной 
техники, причинам и 
последствиям 
прекращения ее 
работоспособности. 

ПК-1. Способность 
оценивать техническую 
готовность и 
организовывать 
рациональную 
эксплуатацию и 
пожарной, аварийно-

спасательной техники и 
средств связи, 
осуществлять  их 
применение при 
ведении боевых 
действий по тушению 
пожара и проведении 
АСР; 

 

Знать: 

- конструкцию и тактико-технические 
характеристики, области применения 
специальных гидропневмосистем, 
применяемых на пожарной и аварийно-

спасательной технике, оборудования и 
снаряжения, аварийно-спасательном 
инструменте, в транспортно-технологических 
машинах, методики оценки эффективности их 

работы, правила ремонта и эксплуатации; 

- основные особенности эксплуатации 
пневмогидравлических систем гаражного 
оборудования; методы подбора элементов и 
узлов таких систем по каталогам и рекламным 
материалам ведущих фирм-изготовителей; 
принципы создания испытательных и 
диагностических стендов для гаражных и 
сервисных предприятий; о внутренних и 
внешних утечках рабочих жидкостей и 
сжатого воздуха, об опасностях, 
сопровождающих эксплуатацию 
оборудования, имеющего гидро- и 
пневмоприводы 

Уметь: 

- применять методы: расчета сил и 
средств, необходимых для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ, 
предварительного планирования боевых 
действий при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, в том числе в 
непригодной для дыхания среде; 

- применять способы работы с пожарным и 
аварийно-спасательным оборудованием и 
снаряжением, в том числе с ручными 
пожарными лестницами; 

РО-4.1 Способность к 
определению и расчету 
данных для ведения и 
заполнения 
планирующей, учетной 
и отчетной 
документацию по 
эксплуатации 
транспортных, 
транспортно- 

технологических машин 
и комплексов. 

ПК-6. Способен к 
организации учета и 
контроля технического 
состояния 
транспортных, 
транспортно- 

технологических машин 
и комплексов. 
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- правила охраны труда в 
подразделениях пожарной охраны; 

- решать стандартные задачи по определению 
гидростатического или гидродинамического 
давления в открытых и закрытых системах; 

- рассчитывать и выбирать элементную базу 
схем и узлов отдельных агрегатов и стендов 
для гидро- и пневмооборудования пожарной и 
аварийно-спасательной техники, аварийно-

спасательном инструменте, в транспортно-

технологических машинах, читать 
гидравлические и пневматические схемы; 
свободно владеть средствами и технологиями 
Internet. 

- выполнить самостоятельно полный расчет 
гидро и пневмоприводов; 

Владеть: 

- навыками работы с пожарной и аварийно-

спасательной техникой, оборудованием, 
снаряжением и аварийно-спасательным 
инструментом; 

- навыками регулировки скоростей и усилий 
гидро- и пневмоприводов; 

- навыками проектирования гидравлических и 
пневматических систем транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- навыками работы с учебной, справочной 
литературой по гидравлике и гидро-

пневмоприводам. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению 

подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакалавриата). 
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Таблица 3 

Пререквизиты Физика, химия, материаловедение и технология материалов, 
теоретическая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и 
машин, детали машин, конструкция и эксплуатационные свойства 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

Кореквизиты Техническая эксплуатация автомобилей, пожарная техника. 

Постреквизиты Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
газобаллонного оборудования автомобилей, охрана труда, 

производственная практика (технологическая практика), Защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.1. 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

7 

252 - 252 - 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем: 

148,5 93 28,5 6 

3 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 87,75 - 217,75 - 

4 Контроль     15,75  5,75  

5 Зачет   2,25  2,25  

 Зачет с оценкой  2,25  2,25  
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                                                                                                                   Таблица 4.2. 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование  

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 
ко

нт
ак

тн
ой

 р
аб

от
ы 

Кол-во часов Формы контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 семестр 

1 
Рабочие жидкости 
в гидросистемах    36 24 10   14           12 

 

в т.ч. часов в инт. форме 14 14     14              

2 

Движение 
жидкости в 

гидравлических 
системах 

38 26 8   18           12 

 

 

в т.ч. часов в инт. форме 18 18     18              

3 

Трубопроводы 
гидравлических и 
пневматических 

систем 

40 28 8 4 16           12 
 

 

в т.ч. часов в инт. форме 20 20   4 16              

  КСР 2           2          

  Консультация  2   2           2      

  Зачет 4 0,25             0,25   3,75  

  
Итого по 7 
семестру 

124 78 28 4 48   2   2,25   36  

в т.ч. часов в инт. форме 52 52 18 4 48              

8 семестр  

4 

Основные сведения 
об объемном 

пневмо- и 
гидроприводе 

26 16 8   8           10 

 

 

в т.ч. часов в инт. форме 8  8     8              

5 
Лопастные 

машины 
27,75 16 8   8           11,75  

в т.ч. часов в инт. форме 8  8     8              

6 

Особенности 
работы и 

эксплуатации 
специального 

пневмо-и 
гидрооборудования 

30 20 8 4 8           10 

 

 

в т.ч. часов в инт. форме 12  12   4 8              

7 11 6 2   4           5  
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Пневматические 
системы и 
механизмы.  

в т.ч. часов в инт. форме 4  4     4              

8 

Гидравлические 
системы и 
механизмы 
гаражного 

оборудования 

11 6 2   4           5 

 

 
 

в т.ч. часов в инт. форме 1  1     1              

9 

  Гидро- и 
пневмосистемы 
подразделений 
технической 

службы станций 
технического 
обслуживания 

(СТО) 

11 6 2   4           5 

 

 

 

 

в т.ч. часов в  инт.форме  4 4     4              

10 
Вспомогательное 
оборудование. 11 6 2   4           5 

 

 

в т.ч. часов в  инт.форме 4 4     4              

  КСР 2           2          

  Консультация  2 2             2      

  Зачет с оценкой 4 0,25             0,25   3,75  

  
Итого по 8 
семестру 

133,75 76 32 4 40   2   2,25   51,75  

в т.ч. часов в инт. форме 41   41   4  37               

  
Итого по 
дисциплине 

252 
148,5 60 8 88   4   5    87,75 

 

   

в т.ч. часов в инт. форме 93      8  85            0  
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Таблица 4.3. 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование  

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 
ко

нт
ак

тн
ой

 р
аб

от
ы

 

Кол-во часов 
Формы 

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
  

по
д 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва
те

ля
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 семестр 

1 
Рабочие жидкости 
в гидросистемах    24 2 1   1           22 

 

в т.ч. часов в инт.форме 1 1     1              

2 

Движение 
жидкости в 

гидравлических 
системах 

24 2 1   1           22  

в т.ч. часов в инт.форме 1 1     1              

3 

Трубопроводы 
гидравлических и 
пневматических 

систем 

28 6 2 2 2           22 
 

 

 в т.ч. часов в инт. форме 4 4   2 2              

4 

Основные сведения 
об объемном 

пневмо- и 
гидроприводе 

23,5 1,5 1   0,5           22 
 

 

в т.ч. часов в инт.форме 0,5 0,5     0,5              

  Консультация  2   2           2      

  Зачет 4               0,25   3,75  

  
Итого по 7 
семестру 

105,5 11,5 7 2 4,5       2,25   91,75  

в т.ч. часов в инт.форме 6,5 6,5   2 4,5              

8 семестр  

5 
Лопастные 

машины 
23,5 1,5 1   0,5           22  

в т.ч. часов в инт.форме 0,5 0,5     0,5              

6 

Особенности 
работы и 

эксплуатации 
специального 

пневмо-и 
гидрооборудования 

26 4 1 2 1           22 
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в т.ч. часов в инт.форме 3 3   2 1              

7 

Пневматические 
системы и 
механизмы. 

27,5 2,5 2   0,5           25 

 

 

в т.ч. часов в инт.форме 0,5 0,5     0,5              

8 

Гидравлические 
системы и 
механизмы 
гаражного 

оборудования 

25 3 2   1           22 

 

 

 

в т.ч. часов в инт.форме 1 1     1              

9 

  Гидро- и 
пневмосистемы 
подразделений 
технической 

службы станций 
технического 
обслуживания 

(СТО) 

21,5 2,5 2   0,5           19 

 

 

 

 

в т.ч. часов в инт.форме 0,5 0,5     0,5              

10 
Вспомогательное 
оборудование. 17,5 1,5 1   0,5           16 

 

 

в т.ч. часов в инт.форме 0,5 0,5     0,5              

  КСР 2           2          

  Консультация  2 2             2      

  Зачет с оценкой 4 0,25             0,25   3,75  

  
Итого по 8 
семестру 

147 17,3 9   4   2   2,25   126  

в т.ч. часов в инт.форме 6 6    2  4              

  
Итого по 
дисциплине 

252 
28,5 16   8,5   2   4,5   217,75 

 

   

в т.ч. часов в инт.форме                        

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕМА 1. Введение. Рабочие жидкости в гидросистемах 

Жидкость и ее физические свойства. Различие капельных жидкостей и газов. 
Силы и напряжения в жидкости (поверхностные и массовые). Основные свойства 
жидкости: динамическая и кинематическая вязкость; удельный вес; сжимаемость. 
Закон Ньютона о внутреннем трении в жидкости. Сила давления жидкости на 
криволинейную поверхность. Основное уравнение гидростатики.  

ТЕМА 2. Движение жидкости в гидравлических системах 

Установившееся и неустановившееся движение жидкости. Ламинарный и 
турбулентный режим движения жидкости. Число Рейнольдса. Динамическая 
скорость жидкости. Потери напора при равномерном движении жидкости. 

ТЕМА 3. Трубопроводы гидравлических и пневматических систем 

Трубопроводы простые и сложные. Неустановившееся движение жидкости в  
напорном трубопроводе. Гидравлический удар. Гидравлически гладкие и 
шероховатые трубы. Коэффициент гидравлического трения Понятие гидравлически 
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длинных трубопроводов и гидравлически коротких и их расчет. Местные потери 
напора. Расчет трубопроводов гидропневмосистем. Последовательное и 
параллельное соединение трубопроводов. Разветвленный трубопровод. Задача о трех 
резервуарах. Подбор основных элементов гидропневматических систем по каталогам. 

ТЕМА 4. Основные сведения об объемном пневмо- и гидроприводе 

Основные элементы. Достоинства и недостатки. Насосы и гидромоторы 
объемного гидропривода. Основные рабочие параметры насосов и гидромоторов. 
Принцип действия шестеренного, пластинчатого, радиального роторно-поршневого, 
аксиально-поршневого насосов и гидромоторов. Условно-графическое изображение 
насосов и гидромоторов. 

ТЕМА 5. Лопастные машины 

Лопастные машины автомобилей и тракторов. Рабочий процесс. Кавитация. 
Неисправности, ремонт. Подбор насосов, форсунок, клапанов и другого 
гидравлического оборудования. 

ТЕМА 6. Особенности работы и эксплуатации специального пневмо- и 
гидрооборудования 

Особенности работы и эксплуатации пневмогидравлических систем пожарно-

спасательной техники, автомобилей и тракторов. Основные виды используемого 
оборудования. Подбор оборудования, узлов и агрегатов систем по каталогам и 
проспектам фирм-изготовителей. Особенности ремонта оборудования. 

ТЕМА 7. Пневматические системы и механизмы 

Пневматические системы и механизмы: компрессоры; вакуумные насосы 
(поршневые и мембранные); водокольцевые вакуумные насосы. Фильтры 
компрессоров. Принцип действия, особенности работы. Основные неисправности. 

Подбор по каталогам компрессоров, вакуумных насосов, трубопроводов, 
ресиверов и эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

ТЕМА 8. Гидравлические системы и механизмы гаражного оборудования 

 Гидравлические системы и механизмы пожарно-спасательной техники, 

автомобилей и тракторов: телескопические гидроцилиндры; гидроподъемники; 
гидравлические прессы. Фильтры гидросистем, гидравлические замки. Насосы 
гидроподъемных и гидравлических прессов. Особенности работы, основные 
неисправности, ремонт. Подбор по каталогам элементов и узлов гидросистем. 

ТЕМА 9. Гидро- и пневмосистемы подразделений технической службы, 

станций технического обслуживания (СТО) 
 Гидравлические и пневмогидравлические растяжки, пневмоприводные насосы 

перекачки жидкостей. Схемы, конструкция, особенности работы. Неисправности, 
ремонт. 

ТЕМА 10. Вспомогательное оборудование  
Фильтры гидравлических и пневматических систем. Основные виды 

конструкций, принцип действия. Подбор по каталогам. Основные неисправности и 
ремонт. Уплотнения вращающихся валов (торцевые уплотнения). 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



12 
 

 

1. Гидравлика и гидрогазодинамика [Текст]: лабораторный практикум / авт.-сост. 
М.П. Дальков, М.Р. Шавалеев. - Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2014. - 47 с.  

2. Гидравлика [Текст]: методические указания по выполнению лабораторных  работ. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / авт.-сост. М.П. Дальков [и др.]. 
– Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 53 с. 

3. Противопожарное водоснабжение [Текст]: методические указания по выполнению 
лабораторных работ. / авт.-сост. С.А. Бараковских [и др.]. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2018. – 54 с. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Уровни формирования компетенций и виды оценочных средств 

 

ПК-1 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Решение задач. 
Лабораторные работы. 
Контроль самостоятельной работы. 
Презентации. 

 

ПК-6 

Уровни Оценочные средства 

пороговый Тестирование. 
Решение задач. 
Лабораторные работы. 
Контроль самостоятельной работы. 
Презентации. 
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Наполнение фондов оценочных средств для разных видов и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости  
 

1.1 Активные формы контроля 

Примеры форм контроля Наименование темы 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Презентация. 
КСР. 

Тема 1. Рабочие жидкости в гидросистемах 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Презентация. 
КСР. 

Тема 2. Движение жидкости в гидравлических 
системах 

 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 
КСР. 

Тема 3. Трубопроводы гидравлических и 
пневматических систем 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Презентация. 
КСР. 

Тема 4. Основные сведения об объемном пневмо- 

и гидроприводе 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Презентация. 
КСР. 

Тема 5. Лопастные машины 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Лабораторная работа. 
КСР. 

Тема 6. Особенности работы и эксплуатации 
специального пневмо-и гидрооборудования. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Презентация. 
КСР. 

Тема 7. Пневматические системы и механизмы. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Презентация. 
КСР. 

Тема 8. Гидравлические системы и механизмы 
гаражного оборудования. 

Устный опрос. 
Тестирование. 
Презентация. 
КСР. 

Тема 9. Гидро- и пневмосистемы станций 
технического обслуживания (СТО). 

Устный опрос. 
Тестирование. 

Тема 10. Вспомогательное оборудование. 
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Презентация. 
КСР. 

 

1.2 Интерактивные формы контроля 

Формы  
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

Лабораторные  
работы 

 Перечень тем лабораторных работ. 

1. Экспериментальное исследование гидравлического 
сопротивления напорного трубопровода. 

2. Определение пропускной способности регулятора расхода. 
Критерии оценки отчетов по лабораторным работам: 

- умение технически грамотно пояснить устройство 
основного оборудования и приборов испытательной установки, 
а также правила их эксплуатации; 

- навыки самостоятельного проведения научно-

экспериментального исследования какого-либо вопроса 
рабочего процесса исследуемой системы (прибора / агрегата) 

включая обработку результатов испытания; 
- интерпретация результатов эксперимента с учетом 

точности инструментария;  
- наличие умений анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с теоретическими положениями и 
нормативными требованиями, расчетными данными, выносить 
обоснованные суждения; 

- грамотное оформление отчета о результатах 

экспериментальных исследований согласно установленным 
нормативным требованиям; 

- штабная культура оформления отчетной документации.  

Готовый и правильно оформленный отчет по итогам 
выполненной лабораторной работы сдается на следующем 
занятии. 

После проверки преподавателем организуется защита 
выполненной работы. Обучаемый при защите должен 
правильно ответить на контрольные вопросы, задаваемые 
преподавателем. По итогам защиты лабораторной работы 
обучаемым выставляются оценки. 

Отлично (оценка 5) отчет сдан, каждый критерий оценки 
выполнен более чем на 90 %. 

Хорошо (оценка 4) отчет сдан, каждый критерий оценки 
выполнен менее чем на 90 %. 

Удовлетворительно (оценка 3) отчет сдан, каждый критерий 
оценки выполнен менее чем на 70 %. 

Неудовлетворительная (оценка 2) отчет не сдан. 
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Формы  
контроля 

Примерные варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

 Тренинги  − Анализ технического состояния специального пневмо-и 
гидрооборудования пожарно-спасательного автомобиля. 

Отлично (оценка «5») – полное и правильное выполнение 
задания (упражнения) с пояснением проводимых действий и 
нормативных параметров.  

Хорошо (оценка «4») – полное и правильное выполнение 
задания (упражнения) с неполным или ошибочным пояснением 
проводимых действий и нормативных параметров. Допущены 
несущественные ошибки в использовании терминологии.  

Удовлетворительно (оценка «3») – в целом правильное 
выполнение задания (упражнения) при отсутствии пояснения 
проводимых действий и нормативных параметров. Допущены 
ошибки в использовании терминологии.  

Неудовлетворительно (оценка «2») – невыполнение или 
неправильное выполнение задания (упражнения) с грубым 
нарушением алгоритма действий. 

Презентации  − Новые технические решения и технологии специального 
пневмо-и гидрооборудования, используемые при создании 
мобильной спецтехники. 

Отлично (оценка «5») – полное раскрытие темы на фоне 
качественно выполненной презентации и ответы на возникающие 
вопросы.  

Хорошо (оценка «4») – полное раскрытие темы, при наличии 
незначительных замечаний к выполнению презентации. 
Допущены несущественные ошибки при ответах на вопросы и в 
использовании терминологии.  

Удовлетворительно (оценка «3») – неполное раскрытие темы, 
при наличии замечаний к выполнению презентации. Допущены 
ошибки при ответах на вопросы и в использовании терминологии. 

Неудовлетворительно (оценка «2») – невыполнение или 
неправильное выполнение задания, тема не раскрыта, имеются 
замечания по оформлению презентации и ответам на вопросы. 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

Формы контроля Примерные варианты наполнения фондов  
оценочных средств 

Зачет Вопросы для подготовки к зачёту  
Примерный вариант билета. Критерии оценки. 

Тесты письменные и 
(или) компьютерные 

Примерный вариант теста по разделам и темам. 
Критерии оценки. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачёту 

 

1. Какие функции рабочая жидкость выполняет в гидроприводе? 

2. Какие рабочие жидкости применяются в гидросистемах? Их преимущества и 
недостатки. 

3. Назовите основные параметры рабочих жидкостей. 
4. Как явление кавитации в рабочей жидкости сказывается на работе 

гидравлических систем? 

5. Назовите характеристики рабочей жидкости и ее загрязнителей. 
6. Назовите причины образования примесей в рабочей жидкости. Какое 

влияние они оказывают на состояние гидросистемы и ее элементы? 

7. Какая разница между объемными и гидродинамическими гидроприводами? 

8. В чем различие между гидромуфтой и гидротрансформатором? 

9. Назовите преимущества и недостатки гидропривода с замкнутыми и 
разомкнутыми контурами циркуляции рабочей жидкости. 

10. Какими способами регулирования можно осуществить изменение скорости 
движения звена объемного гидропривода? 

11. Перечислите способы установки дросселя в схему гидропривода при 
дроссельном регулировании скорости движения выходного звена? 

12. Какие весовые характеристики учитываются при оценке гидромашины? 

13. Какие требования предъявляются к объемному гидроприводу? 

14. Какие преимущества имеют гидродвигатели перед электродвигателями? 

15. В чем заключаются преимущества и недостатки объемного гидродвигателя? 

16. Какие источники гидравлической энергии применяются в объемном 
гидравлическом приводе? 

17. Расскажите о типовой характеристике объемного насоса. 
18. Назовите основные показатели качества насосов? 

19. Преимущества и недостатки шестеренных насосов. 
20. Как классифицируются шестеренные насосы? 

21. Преимущества и недостатки винтовых насосов? 

22. Преимущества и недостатки пластинчатых (шиберных) насосов? 

23. Перечислите группы аппаратов управления гидроприводом? 

24. В чем заключаются преимущества золотниковых распределителей по 
сравнению с гидрораспределителями других типов? 

25. Какие виды гидроклапанов по назначению применяются в гидроприводах 
агрегатов технологического оборудования? 

26. В чем заключается назначение дроссельных устройств и их конструктивных 
схем? 

27. Какие фильтрующие элементы используются в гидравлических фильтрах? 

28. В чем заключается отличие фильтров грубой и тонкой очистки? 

29. Приведите конструктивную схему гидробака. 
30. Каким требованиям должен отвечать гидробак? 

31. Какие виды труб и шлангов применяются в гидроприводе технологического 
оборудования? 
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32. В чем заключается гидравлический расчет трубопровода для гидропривода? 

33. Как определяются объемный, механический и полный КПД силового 
гидроцилиндра для установившегося режима работы через коэффициенты 
демпфирования? 

34. Какую функцию выполняет сравнивающее устройство в следящем приводе? 

35. Сигналы какой физической природы сравниваются в следящих приводах? 

36. В каких приводах ошибка слежения будет меньше – в одно- щелевых или в 
многощелевых приводах? 

37. Поясните назначение основных функциональных узлов следящих приводов. 
38. По каким характеристикам выбирается аппаратура приводов? 

39. Назовите основные преимущества объемных гидропередач, используемых 
в качестве трансмиссий многоосных машин высокой проходимости по сравнению с 
механическими передачами. 

40. Какими преимуществами обладает автомобильный газотурбинный 
двигатель по сравнению с дизельным при работе совместно с объемной 
гидравлической трансмиссией? 

41. Как определяется КПД гидравлической трансмиссии? 

42. Что входит в предварительный расчет объемной гидротрансмиссии? 

43. Чем отличается гидропривод от гидропередачи?  
44. Назовите основные параметры объемного гидронасоса.  
45. Поясните принцип действия шестеренного насоса. 
46. Поясните принцип действия шестеренного гидромотора.  
47. Какие потери в гидромоторе учитывает гидравлический КПД. 
48. Объясните принцип действия шестеренного, пластинчатого, радиального 

роторно-поршневого, аксиально-поршневого насосов и гидромоторов. 
49. Опишите область применения различных типов насосов. 
50. Приведите пример обозначения регулируемого насоса с реверсивным 

потоком.  
51. Приведите пример обозначения нерегулируемого гидромотора с 

реверсивным потоком. 
52. Схемы гидродинамических приводов. Гидротрансформаторы в АКПП.  
53. Гидроцилиндры, основные характеристики, эксплуатационная надежность. 
54. Гидромоторы: роторные радиально и аксиально-поршневые, пластинчатые. 
55. Гидравлические схемы приводов. Условные обозначения, принцип 

действия. 
56. Гидроаппаратура, распределители, клапаны, дроссели, стабилизаторы 

скорости. 
57. Гидролинии, гидроемкости, рабочие жидкости.  
58. Гидравлические пружины в подвеске большегрузных автомобилей. 
59. Регулирование объемных гидроприводов. Стабилизация и синхронизация 

движения выходных звеньев. 
60. Типовые расчеты гидроприводов. 
61. Системы следящего привода. Гидравлический усилитель рулевого 

управления. 
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62. Типовые схемы гидроприводов тормозной системы современных 
автомобилей (АВS). 

63. Гидравлические системы активной подвески современных автомобилей. 
64. Гидравлические схемы автоматических коробок передач (АКПП) с 

гидравлическим и электронным управлением. 
65. Пневмопривод. Особенности воздуха как рабочего тела. 
66. Аппаратура подготовки воздуха. Компрессоры автомобильные 

стационарные. Рессиверы, водомаслоотделители, маслораспылители. 
Пневмопозиционеры, мембранные пневмоприводы, пневмоцилиндры. 

67. Типовые схемы пневмоприводов. 
68. Следящие пневмоприводы тормозных систем автомобилей. 
69. Типовые расчеты пневмосистем. 

 

Практические задания (текущий контроль) 
1. Назовите основные параметры объемного гидронасоса. 
2. Поясните принцип действия шестеренного насоса. 
3. Поясните принцип действия лопастного насоса. 
4. За счет чего может производиться регулирование подач в аксиально-поршневом и 
радиально-поршневом гидронасосах? 

5. Перечислите недостатки аксиально-поршневых гидромашин. 
6. Чем достигается уменьшение неравномерности подачи в пластинчатом 
гидронасосе? 

7. Приведите краткую классификацию гидроцилиндров. 
8. В каких случаях применяют гидроцилиндры с увеличенным диаметром штока? 

9. Поясните принцип действия золотникового направляющего гидрораспределителя. 
10. Какие признаки гидрораспределителя можно выяснить из его условного 
обозначения? 

11. От чего зависит число рабочих секций секционного гидрораспределителя? 

 

Темы рефератов (текущий контроль). 
1. Принцип работы гидравлической тормозной системы автомобиля. 

2. Гидравлическая система летательных аппаратов: вертолета и самолета. 
3. Как работает пневматическая подвеска. 

4. Гидравлическая система погрузчика. 

5. Гидравлическая система гидромеханической передачи БелАЗ 7547. 
6. Пневматическое оборудование троллейбусов. 
7. Гидравлическая тормозная система. 

8. Гидравлические домкраты. 

9. Принцип работы гидравлической системы навесного оборудования. 

10. Гидравлическая система трактора мтз-80. 

11. Воздушный тормоз Вестингауза. 

12. Гидравлическая система тормозного механизма в транспортных средствах. 

13. Пневматическая система экскаватора пневмоколесного гидравлического ЕК-8 

14. Пневматические тормоза, принцип работы и устройство. 
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15. Гидро- и пневмосистемы. 

16. Пресс гидравлический. 
17. Тормозная система автомобилей Камаз-5320. 

18. Гидравлическая система экскаватора. 
19. Гидросистемы тракторов. 
20. Гидравлическая система погрузчика. 

21. Гидроусилитель руля. 

22. Подъемный механизм кузова автомобиля-самосвала и его привод. 

23. Пневматический тормозной привод. 

24. Гидравлические ножницы для резки ГАСИ. 
25. Пневмоподушки (пневматические домкраты) для проведения АСР. 
 

Примерный билет зачета 

Уральский институт  
ГПС МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра ПАСТ и СТСи  

Дисциплина: Гидравлические и 
пневматические системы транспортных и 
транспортно-технологических машин и 

оборудования  

Утверждаю 

Зам. Начальника кафедры 
полковник вн. службы 

 

                  В.В. Крудышев 

«      » _______ 202    г. 

1. Рабочие жидкости, применяемые в гидросистемах. Их преимущества и недостатки. 
2. Гидроцилиндры, применяемые в комплектах ГАСИ. Основные характеристики, 

эксплуатационная надежность. 
 

Критерии оценивания зачета по билетам (устный ответ) 
«Зачтено» – если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками. 

«Не зачтено» – если обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

Примерный вариант тестового задания по разделу гидравлика 

 

1.  Основное уравнение гидростатического давления записывается в виде (В) 

 
2.  Коэффициент объемного сжатия определяется по формуле (Б) 

 
3. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара 

определяется по формуле (Г) 
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4. Сила гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность 

по оси Оx равна (Г) 

 

 
5. Сила гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность 

по оси Oz равна (Б) 

 

 
6. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую 

боковую поверхность равна (А) 

 

7. Сила, действующая со стороны жидкости на погруженное в нее тело равна 
(Г) 

 

8.  Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид (В) 
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9.  На каком рисунке трубка Пито установлена правильно (Б) 

 

10.  Уравнение Бернулли для реальной жидкости имеет вид (Г) 

 
11.  Укажите, на каком рисунке изображен расходомер Вентури (Г) 

 

12.  Где скорость движения жидкости максимальна при турбулентном режиме? 

(В) 

А) в начале трубопровода;  
(Б) по оси трубопровода;  

(В) может быть максимальна в любом месте. 

13.  Где скорость движения жидкости максимальна при ламинарном режиме? (Б) 
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(А) в начале трубопровода; 

(Б) по оси трубопровода; 

(В) может быть максимальна в любом месте. 
14.  С помощью чего определяется режим движения жидкости? (В) 

(А) по числу Рэлея; 
(Б) по числу Прандтля; 

(В) по числу Рейнольдса. 

 

15.  Критическая скорость, при которой наблюдается переход от ламинарного 
режима к турбулентному определяется по формуле (Г) 

 

16. 4.15. Число Рейнольдса определяется по формуле (Б) 

 

17.  Критическое значение числа Рейнольдса равно(А) 

(А) 2300; 
(Б) 3200 

(В) 4300 

(Г) 1300 

18.  При Re > 4000 режим движения жидкости (Б) 
(А) ламинарный;  
(Б) турбулентный; 
(В) переходный 

 

19.  При Re < 2300 режим движения жидкости (А) 

(А) ламинарный. 
(Б) турбулентный; 

(В) переходный 
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20.  Укажите в порядке возрастания абсолютной шероховатости материалов труб 
(Б) 

(А) медь, стекло, сталь, чугун; 

(Б) стекло, медь, сталь, чугун; 

(В) сталь, стекло, медь, чугун; 
21. На каком рисунке изображен конфузор (Г) 

 

22. На каком рисунке изображен диффузор (Б) 

 

23.  Что такое сопло? (В) 

(А) диффузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими 
частями;  
(Б) это канал постоянного или переменного поперечного сечения круглой, 
прямоугольной или иной формы, предназначенный для подачи жидкостей или 
газов с определённой скоростью и в требуемом направлении; 

(В) конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими 
частями; 
 

24. Кавитация не служит причиной увеличения (В) 
(А) напора гидромашин; 

(Б) расхода гидромашин; 

(В) КПД гидромашин; 
25.  Опорожнение сосудов (резервуаров) это истечение через отверстия и 

насадки (Б) 
(А) при постоянном напоре; 
(Б) при переменном напоре; 

26.  Давление струи жидкости на ограждающую площадку определяется по 
формуле (В) 
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27.  В каком случае давление струи на площадку будет максимальным (Б) 

 

28. На сколько последовательных частей разбивается свободная незатопленная 
струя? (В) 
(А) на четыре: 
(Б) на две; 

(В) на три; 

29.  Укажите верную последовательность составных частей свободной 
незатопленной струи (А) 

(А) компактная, раздробленная, распыленная; 
(Б) раздробленная, компактная, распыленная; 
(В) распыленная, компактная, раздробленная; 

30. С увеличением расстояния от насадка до преграды давление струи (Б) 
(А) не изменяется; 
(Б) уменьшается; 
(В) остается неизменным. 

31. Расход жидкости при истечении через отверстие равен (А) 

 

32. Во сколько раз отличается время полного опорожнения призматического 
сосуда с переменным напором по сравнению с истечением того же объема 
жидкости при постоянном напоре? (В) 

(А) в полтора раза больше;  
(Б) в 3 раза больше; 
(В) в 2 раза больше; 

33.  В каком случае давление струи на площадку будет минимальным (Г) 

 
34. На какие виды делятся длинные трубопроводы? (Б) 

(А) на простые и пространственные; 
(Б) на простые и сложные; 
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(В) на простые, сложные и пространственные; 
35.  Какие трубопроводы называются простыми? (А) 
(А) последовательно соединенные трубопроводы одного или различных 
сечений без ответвлений; 

(Б) последовательно соединенные трубопроводы одного сечения без 
ответвлений; 

(В) последовательно-параллельно соединенные трубопроводы одного или 
различных сечений. 

36. Какие трубопроводы называются сложными? (В) 

(А) трубопроводы, образующие систему труб одного или различных сечений 
с одним или несколькими ответвлениями. 
(Б) трубопроводы, образующие пространственную систему труб с одним или 
несколькими ответвлениями. 
(В) трубопроводы, образующие систему труб с одним или несколькими 
ответвлениями. 

37. При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, 
и 3 расход жидкости в них (В) 
(А) Q = Q1 > Q2 > Q3. 

(Б) Q = Q1 < Q2 < Q3. 

(В) Q = Q1 = Q2 = Q3. 

38. При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, 
и 3 общая потеря напора в них (В) 
(А) Σh = Σh1 + Σh2 - Σh3; 

(Б) Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3; 

(В) Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3; 

39.  При подаче жидкости по разветвленным трубопроводам 1, 2, и 3 расход 
жидкости (Б) 
(А) Q = Q1 + Q2 - Q3; 

(Б) Q = Q1 + Q2 + Q3; 

(В) Q = Q1 – (Q2 + Q3); 

40. При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 
расход жидкости в них (А) 
(А) Q = Q1 + Q2 + Q3; 

(Б) Q = Q1 + Q2 - Q3; 

(В) Q = Q1 – (Q2 + Q3); 

 

 

Критерии оценивания зачета, проводимого в тестовой форме 

«Зачтено» – правильно выполнено тестовых вопросов в диапазоне от 75,0% до 
100 % тестового задания.  

«Не зачтено» – правильно выполнено до 74,99 % тестового задания. 
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Примерный вариант тестового задания по разделу гидро-пневмопривод 

 

1. Компрессор предназначен для …(А) 
(А) Для превращения механической энергии приводного звена в энергию 
потока газа. 
(Б) Для превращения механической энергии приводного звена в энергию 
потока жидкости. 
(В) Преобразования энергии потока рабочей жидкости в энергию движения 
выходного звена. 

2. Насос предназначен для…(А) 
(А) Для превращения механической энергии приводного звена в 
гидравлическую энергию потока жидкости. 
(Б) Для превращения механической энергии приводного звена в энергию 
потока газа. 
(В) Преобразования энергии потока рабочей жидкости в энергию движения 
выходного звена. 

3. Дроссель предназначен для …(В) 
(А) Свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для 
перекрытия движения жидкости в обратном направлении. 
(Б) Поддержания давления в отводимом о него потоке рабочей жидкости 
более низком, чем давление в подводимом потоке. 
(В) Создание сопротивления потоку рабочей жидкости. 

4. Обратный клапан предназначен для…(А) 
(А) Свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для 
перекрытия движения жидкости в обратном направлении. 
(Б) Поддержания давления в отводимом о него потоке рабочей жидкости 
более низком, чем давление в подводимом потоке. 
(В) Создание сопротивления потоку рабочей жидкости. 

5. Предохранительный клапан предназначен для…(Б) 
(А) Поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости 
более низком, чем давление в подводимом потоке. 
(Б) Предохранения гидропривода от давления рабочей жидкости, 
превышающее установленное. 
(В) Свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для 
перекрытия движения жидкости в обратном направлении. 

6. Редукционный клапан предназначен для…(В) 
(А) Свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для 
перекрытия движения жидкости в обратном направлении. 



27 
 

(Б) Создание сопротивления потоку рабочей жидкости. 
(В) Поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости 
более низком, чем давление в подводимом потоке. 

7. Распределители предназначены для…(В) 
(А) Поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости 
более низком, чем давление в подводимом потоке. 
Очистке воздуха от грязи, металлической пыли и влаги. 
(В) Изменения направления потока рабочей среды между внешними 
соединительными линиями (или запирания). 

8. Блок подготовки воздуха предназначен для…(В) 
(А) Изменения направления потока рабочей среды между внешними 
соединительными линиями. 
(Б) Поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости 
более низком, чем давление в подводимом потоке. 
(В) Очистке воздуха от влаги и пыли, а также подачи воздуха под заданным 
давлением. 

9. Исполнительные механизмы предназначены для…(А) 
(А) Преобразования энергии потока рабочей жидкости в энергию движения 
выходного звена. 
(Б) Для превращения механической энергии приводного звена в энергию 
потока газа. 
(В) Превращения механической энергии приводного звена в гидравлическую 
энергию потока рабочей жидкости . 

10. Какие гидроустройства относят к аппаратуре регулирования давлением 
рабочей жидкости? (В) 
(А) Обратный клапан, гидрозамки, направляющие распределители и т.д. 
(Б) Напорные клапаны, редукционные, переливные и т.д. 
(В) Дроссели, регуляторы расхода и т.д. 

11.  Какие гидроустройства относят к направляющей аппаратуре? (Б) 
 Напорные клапаны, редукционные, переливные и т.д. 
(Б) Обратный клапан, гидрозамки, направляющие распределители и т.д. 
(В) Дроссели, регуляторы расхода и т.д. 

12. Какие гидроустройства относят к аппаратуре управления расходом жидкости? 
(А) 
(А) Дроссели, регуляторы расхода и т.д. 
Напорные клапаны, редукционные, переливные и т.д. 
(В) Обратный клапан, гидрозамки, направляющие распределители и т.д. 

13. Насос, в котором жидкость перемещается через рабочее колесо от центра к 
периферии, называют …(А) 
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(А) Центробежным. 
(Б) Поршневым. 
(В) Радиально- поршневым. 

14. Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде поршней и совершают 
прямолинейные возвратно-поступательные движения независимо от характера 
движения ведущего звена, называют …(А) 
(А) Поршневым. 
(Б) Радиально- поршневым. 
(В) Центробежным. 

15. Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде шестерен и перемещают 
рабочую жидкость в плоскости, перпендикулярной их оси вращения, 
называют …(В) 
(А) Аксиально-поршневой. 
(Б) Пластинчатый. 
(В) Шестеренный. 

16. Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде пластин, совершающих 
вращательное движение вместе с ротором и возвратно-поступательное 
движение в пазах ротора, называют …(В) 
(А) Шестеренный. 
(Б) Аксиально-поршневой. 
(В) Пластинчатый. 

17. Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде плунжеров, 
перемещающихся в роторе, ось вращения которого перпендикулярна осям 
рабочих органов, называют …(А) 
(А) Поршневым. 
(Б) Центробежным. 
(В) Радиально- поршневым. 

18. Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде поршней, 
перемещающихся в роторе, ось вращения которого параллельна осям рабочих 
органов, называют …(А) 
(А) Аксиально-поршневой. 
(Б) Пластинчатый. 
(В) Шестеренный. 

19. Рессивер предназначен для…(А) 
(А) Поддержания заданного значения расхода независимо от перепада 
давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости. 
(Б) Очистки рабочей жидкости методом фильтрации. 
(В) Сглаживания пульсации в пневмолиниях. 

20. Фильтр предназначен для…(А) 
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(А) Очистки рабочей жидкости методом фильтрации. 
(Б) Сглаживания пульсации в пневмолиниях. 
(В) Поддержания заданного значения расхода независимо от перепада 
давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости. 

 

Критерии оценивания зачета, проводимого в тестовой форме 

«Зачтено» – правильно выполнено тестовых вопросов в диапазоне от 75,0% до 
100 % тестового задания.  

«Не зачтено» – правильно выполнено до 74,99 % тестового задания. 
 

Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для 
промежуточной аттестации 

  

Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении 
промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования 
компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность и 
действенность знаний обучающихся.  

Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Гидравлические и пневматические 
системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
приведены в таблице.  

 
№  Показатели для 

оценки ответа на 
зачете  

Показатели достижения 
планируемого уровня компетенций  

Коды 
компете
нций  

Шкала 
оценивания  

1  ➢ не раскрыто 
основное 
содержание 
учебного 
материала 
дисциплины; 
 

Не знает, либо знает фрагментарно: 
−  конструкцию и тактико-технические 

характеристики, области применения 
специальных гидропневмосистем, 
применяемых на пожарной и 
аварийно-спасательной технике, 
оборудования и снаряжения, 
аварийно-спасательном инструменте, 
в транспортно-технологических 
машинах, методики оценки 
эффективности ее работы, правила 
ремонта и эксплуатации; 

−  основные особенности эксплуатации 
пневмогидравлических систем 
гаражного оборудования; методы 
подбора элементов и узлов таких 
систем по каталогам и рекламным 
материалам ведущих фирм-

изготовителей; принципы создания 
испытательных и диагностических 
стендов для гаражных и сервисных 
предприятий; о внутренних и внешних 

ПК-1 

ПК-6 

 

Оценка  
«Не зачтено» 
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утечках рабочих жидкостей и сжатого 
воздуха, об опасностях, 
сопровождающих эксплуатацию 
оборудования, имеющего гидро- и 
пневмоприводы  

− Не умеет: 
−  рассчитывать и выбирать элементную 

базу схем и узлов отдельных агрегатов 
и стендов для гидро- и 
пневмооборудования автомобилей и 
тракторов, читать гидравлические и 
пневматические схемы; свободно 
владеть средствами и технологиями 
Internet. 

−  выполнить самостоятельно полный 
расчет гидро и пневмоприводов; 

Не владеет  навыками: 
−  регулировки скоростей и усилий 

гидро- и пневмоприводов; 
−  проектирования гидравлических и 

пневматических систем транспортно-

технологических машин и 
оборудования; 

−  работы с учебной, справочной 
литературой по гидравлике и 
гидропневмоприводам 

. 

2  ➢ раскрыто 
основное 
содержание 
учебного 
материала; 
➢ допущены 
один – два 
недочета при 
освещении 
основного 
содержания ответа, 
исправленные по 
замечанию 
преподавателя; 
➢ продемонстри
ровано умение 
самостоятельно 
работать с 
нормативными 
документами, 
способность их 
анализировать и 
правильно 

Знает: 
−  конструкцию и тактико-технические 

характеристики, области применения 
специальных гидропневмосистем, 
применяемых на пожарной и 
аварийно-спасательной технике, 
оборудования и снаряжения, 
аварийно-спасательном инструменте, 
в транспортно-технологических 
машинах, методики оценки 
эффективности ее работы, правила 
ремонта и эксплуатации; 

−  основные особенности эксплуатации 
пневмогидравлических систем 
гаражного оборудования; методы 
подбора элементов и узлов таких 
систем по каталогам и рекламным 
материалам ведущих фирм-

изготовителей; принципы создания 
испытательных и диагностических 
стендов для гаражных и сервисных 
предприятий; о внутренних и внешних 
утечках рабочих жидкостей и сжатого 
воздуха, об опасностях, 

ПК-1 

ПК-6 

 

Оценка  
«Зачтено» 

 



31 
 

применять для 
принятия решения. 
 

сопровождающих эксплуатацию 
оборудования, имеющего гидро- и 
пневмоприводы  

Умеет: 
−  рассчитывать и выбирать элементную 

базу схем и узлов отдельных агрегатов 
и стендов для гидро- и 
пневмооборудования автомобилей и 
тракторов, читать гидравлические и 
пневматические схемы; свободно 
владеть средствами и технологиями 
Internet. 

−  выполнить самостоятельно полный 
расчет гидро и пневмоприводов; 

Владеет навыками: 
−  регулировки скоростей и усилий 

гидро- и пневмоприводов; 
−  проектирования гидравлических и 

пневматических систем транспортно-

технологических машин и 
оборудования; 

−  работы с учебной, справочной 
литературой по гидравлике и гидро-

пневмоприводам. 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

№ Автор, наименование. 
Год  
из-

дания 

Примечание 

 Основная литература   

1. Володько, О. С. Гидравлические и пневматические системы 
транспортных и технологических машин : учебное пособие / О. 
С. Володько. — Пенза: ПГАУ, 2018. — 167 с. — ISBN 978-5-

88575-529-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/l 3 1 

184 (дата обращения: 11.04.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый 
доступ при 

входе по логину 
и паролю* 

2 Пневматический привод автотракторной техники: учебное 
пособие / сост. С.В. Речкин, С.П. Матяш. - Новосибирск: 

Новосибирский государственный аграрный университет, 
2013. - 198 с. - Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?paae=book&id=230490 (дата 
обращения: 18.12.2019). - Текст : электронный. 

2013 Полнотекстовый 
доступ при 

входе по логину 
и паролю* 

http://biblioclub.ru/index.php?paae=book&id=230490
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3 Волковойнов, Б.Г. Принципиальные схемы и элементы 
гидравлических и пневматических систем транспортных, 
транспортно-технологических машин и оборудования: учебное 
пособие / Б. Г. Волковойнов, А. В. Атаманюк, Т. А. Захарова. - 
Санкт-Петербург: ПГУПС, 2019. - 71 с. - ISBN 978-5-7641-

1239-8. - Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138108 (дата обращения: 
11.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 
доступ при 

входе по логину 
и паролю* 

 Дополнительная литература   

4 Тормозное управление гидравлической тормозной системы 
с АБС: основы конструкции и диагностики [Текст]: 
методические указания к выполнению практических и 
лабораторных работ для обучающихся по очной и заочной 
форм обучения, направления 190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов" и 
190109.65 "Наземные транспортно-технологические средства", 
дисциплины "Гидравлические и пневматические системы 
ТиТТМО", "Техническая эксплуатация ходовой части 
автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 
движения", "Конструкция и эксплуатационные свойства 
ТиТТМО", "Конструкция автомобилей и тракторов" / А. П. 
Панычев [и др.] ; Урал. гос. лесотехн, ун-т, Каф. сервиса и 
эксплуатации трансп. и технолог, машин. - Екатеринбург: 
УГЛТУ, 2013. - 41 с. : ил. - [Б. ц.]Panyschev i dr. pdf 

2020 ЭБС  

5 Расчет эжекционной установки [Электронный ресурс] : 
методические указания для выполнения лабораторных работ 
по курсу "Гидравлические и пневматические системы Т и 
ТТМО" и "Гидравлические и пневматические системы 
автомобилей и тракторов" для обучающихся по очной и 
заочной форм обучения по направлению 190600.62 / И. А. 
Партин, А. П. Панычев; Минобрнауки России, Урал. гос. 
лесотсхн. ун-т, Каф. сервиса и эксплуатации трансп. и 
технолог/ машин. - Электрон, текстовые дан. - Екатеринбург : 
УГЛТУ, 2013. - 6 с. : ил. - Б. ц.Partin.pdf - Библиогр. в кн. - Текст 
: электронный. 

2013 ЭБС  

6 Гидравлические и пневматические системы транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования. Расчет 
гидропривода поступательного движения: методические 
указания / составитель И. Л. Соколов. — пос. Караваево : 
КГСХА, 2019. - 20 с. - Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133516 (дата обращения: 
11.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 
доступ при 

входе по логину 
и паролю* 

7 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях 
пожарной охраны». 

2020 Библиотека УрИ 
ГПС МЧС РФ 

 

https://e.lanbook.com/book/133516
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9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электронные библиотечные системы 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной 
системе ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская 
библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и  
учебно-методической литературы. 
 

Справочные и информационные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  
2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 
3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );  
4. Информационная система РБК (https://ekb.rbc.ru/;  
5. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  
6. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ 
(http://economy.gov.ru/ );  

7. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности 

 (http://www.ncva.ru );  

8. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ); 
 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила проведения 
технического осмотра транспортных средств» от 15.09.2020 № 1434. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом» от 01.10.2020 № 1586. 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила перевозок грузов 
автомобильным транспортом» от 21.12.2020 № 2200. 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272. 

8. Приказ Минтранса России «Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда водителей автомобилей» от 16.10.2020 № 424. 

9. Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» от 
24.07.2012 № 258, 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила дорожного 

движения» от 23.10.1993 № 1090. 

11. Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" (вместе с 
"Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") 

от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020). 
 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Офисный пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система Windows. 

3. Информационно-справочная система «Гарант» и другое программное 
обеспечение (при наличии права использования и применения). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

При посещении аудиторных занятий внимательно изучать и конспектировать 
материал, активно работать в режиме диалога с преподавателем, принимать участие 
в решении задач.  

Активно работать с основной и дополнительной литературой, рекомендуемой 
преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, подготовке сообщений, 
докладов, рефератов. 

Самостоятельно проявлять разумную инициативу при выполнении научных и 
научно-исследовательских работ в рамках дисциплины.   

Участвовать в работе научного общества курсантов и студентов и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного практического и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельных 
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работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Учебное место (бокс-лаборатория) для закрепления теоретических знаний и 

отработки практических навыков. Макет легкового автомобиля.  
 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

При проведении занятий по дисциплине (модулю) в особых условиях 
(чрезвычайные ситуации, неблагоприятные эпидемиологические условия, введение 
военного положение и др.) их реализация осуществляется в соответствии с 
Положениями института. При необходимости, на основании локальных нормативных 
актов института, используются учебные и тематические планы по образовательным 
программам сокращенного обучения на особый период времени. 
 

 

 


