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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.08 «Научно-исследовательская деятельность при решении инженер-
ных и научно-технических задач» для подготовки магистров по направле-
нию 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов» направленность «Реинжиниринг транспортно-технологических ма-

шин и оборудования» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетен-
ций, обеспечивающих способность формировать схему и последовательность 
применения основных законов математических и естественных наук для реали-
зации проектных решений в области проектирования и эксплуатации техниче-
ских средств АПК, к анализу возможностей решения инженерных и научно-
технических задач посредством применения цифровых инструментов и готовых 
прикладных программных продуктов, разрабатывать и аргументировать страте-
гию решений проблемных ситуаций, концепцию проекта и план его реализа-
ции, вырабатывать стратегию сотрудничества, организовывать дискуссии и вы-
страивать социальное взаимодействие, применять методы и использовать навы-
ки обоснования решений, в том числе методами математического и имитацион-
ного моделирования, обосновывать использование программ автоматизирован-
ного проектирования при решении инженерных и научно-технических задач.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обяза-
тельную часть учебного плана направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», формируемую участни-
ками образовательных отношений.  

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освое-
ния дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1.4; УК-2.2; УК-
2.4; УК-3.1; УК-3.4; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-
4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1. 

Краткое содержание дисциплины: Методология и задачи научного ис-
следования, Планирование эксперимента и обработка результатов при решении 
инженерных и научно-технических задач, Моделирование в научных исследо-
ваниях, Понятие об оптимизации. 

Общая трудоемкость дисциплины / в т.ч. практическая подготовка: 4 
зачетные единицы (144 часа) / в том числе практическая подготовка 0 часов. 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен – 1 семестр. 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью изучения является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих способность формировать схему и последовательность при-
менения основных законов математических и естественных наук для реализа-
ции проектных решений в области проектирования и эксплуатации техниче-
ских средств АПК, к анализу возможностей решения инженерных и научно-
технических задач посредством применения цифровых инструментов и готовых 
прикладных программных продуктов, разрабатывать и аргументировать страте-
гию решений проблемных ситуаций, концепцию проекта и план его реализа-
ции, вырабатывать стратегию сотрудничества, организовывать дискуссии и вы-
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страивать социальное взаимодействие, применять методы и использовать навы-
ки обоснования решений, в том числе методами математического и имитацион-
ного моделирования, обосновывать использование программ автоматизирован-
ного проектирования при решении инженерных и научно-технических задач. 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
 
Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность при решении ин-

женерных и научно-технических задач» включена в часть учебного плана 
направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», формируемую участниками образовательных отноше-
ний. Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность при решении инже-
нерных и научно-технических задач» реализуется в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО, профессионального стандарта 33.005 – Специалист по техниче-
скому диагностированию и контролю технического состояния автотранспорт-
ных средств при периодическом осмотре, профессионального стандарта 13.001 
– Специалист в области механизации сельского хозяйства, ОПОП ВО и учебно-
го плана по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (направленность «Реинжиниринг 
транспортно-технологических машин и оборудования»). 

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность при решении ин-
женерных и научно-технических задач» является основополагающей для изу-
чения следующих дисциплин: современные проблемы и направления развития 
технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-
шин, процессные подходы формирования производственной инфраструктуры, 
инжиниринг жизненного цикла транспортно-технологических машин, макети-
рование и моделирование технических систем, цифровые методы и средства 
измерений. 

Особенностью дисциплины является направленность на решение как 
практических вопросов, связанных с разработкой научно-обоснованных реко-
мендаций по эксплуатацией техники в реальных производственных условиях, 
так и теоретических вопросов, связанных с научными подходами к решению 
инженерных и научно-технических задач. 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская деятель-
ность при решении инженерных и научно-технических задач» для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуаль-
но с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их рас-

пределение по видам работ в семестре представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её ча-

сти) 
Индикаторы компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного под-
хода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.4 Разрабатывает и содержа-
тельно аргументирует стратегию 
решения проблемной ситуации на 
основе системного и междисци-
плинарных подходов 

основы принятия решений в 
проблемных ситуациях в обла-
сти эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин на 
основе системного и междис-
циплинарных подходов 

применять на практике си-
стемный и междисципли-
нарные подходы с целью 
разработки стратегии реше-
ния проблемной ситуации 

навыками решения про-
блемной ситуации в обла-
сти эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин на 
основе системного и меж-
дисциплинарных подходов 

 УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, за-
дачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты 
и возможные сферы их применения 

Подходы к выбору источников 
информации, возможности по-
исковых систем Yandex, 
Google, Mail, Rambler, ЭБС 
Университета, возможности 
облачных хранилищ; подходы 
к выбору информации, необхо-
димой для обоснования акту-
альности обозначенной про-
блемы, формулирования целей 
и задач, а также прогнозирова-
ния возможных результатов 
решения в рамках реализуемо-
го проекта 

Работать в поисковых си-
стем Yandex, Google, Mail, 
Rambler, ЭБС Университета, 
возможности облачных хра-
нилищ, находить и критиче-
ски анализировать информа-
цию, необходимую для фор-
мулирования целей, задач и 
обоснования актуальности 
проекта, выделять базовые 
составляющие и значимые 
факторы, влияющие на реа-
лизацию проекта 

Навыками работы с раз-
личной информацией, в том 
числе цифровой, нахожде-
нием значимых фактов и 
данных, умением транс-
формировать данные в 
концепцию реализации 
проекта; опытом формули-
рования актуальности, це-
лей, задач, определением 
ожидаемых результатов 
реализации проекта и 
нахождения возможных 
сфер применения 

УК-2.4 Разрабатывает план реали-
зации проекта с использованием 
инструментов планирования 

возможные варианты решения 
реализации проекта, методы 
планирования проектов, циф-
ровые инструменты управления 
проектами (Битрикс 24, 
Microsoft Project, Trello и др.), 
офисные пакеты программ 

оценить достоинства и недо-
статки различных вариантов 
реализации проектов; обос-
новывать варианты «дорож-
ных карт» реализации про-
ектов и представлять их в 
программных продуктах 
(Битрикс 24, 
MicrosoftProject, Trello и др.) 

способностью предлагать 
варианты решения реали-
зации проекта; навыками 
выбора оптимальной траек-
тории реализации проекта, 
опытом индивидуальной 
работы в офисных про-
граммах и групповой рабо-
ты в программных продук-
тах Битрикс 24, Microsoft 
Project, Trello и др. 

 УК-3 Способен организовы-
вать и руководить рабо-

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе ор-
ганизует отбор членов команды для 

закономерности эффективного 
использования стратегии со-
трудничества для достижения 

определять стратегию со-
трудничества для достиже-
ния поставленной цели; вза-

способами достижения це-
лей в профессиональной 
деятельности на основе 
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той команды, вырабаты-
вая командную страте-
гию для достижения по-
ставленной цели 

достижения поставленной цели поставленной цели; свою роль 
в команде 

имодействовать с другими 
членами команды для до-
стижения поставленной за-
дачи; планировать последо-
вательность действий для 
достижения цели 

командной работы в соста-
ве коллектива 

УК-3.4 Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение ре-
зультатов работы команды с при-
влечением оппонентов разработан-
ным идеям 

принципы и приемы организа-
ции дискуссий, в том числе с 
использованием программ для 
организации конференций 
(Zoom, Webinar и т.п.) 

привлекать оппонентов раз-
работанным идеям, прово-
дить дискуссии в формате 
видео-конференц связи 

навыками организации 
дискуссии по заданной те-
ме и обсуждения результа-
тов работы команды, в том 
числе с использованием 
цифровых инструментов 

 УК-5 Способен анализировать 
и учитывать разнообра-
зие культур в процессе 
межкультурного взаимо-
действия 

УК-5.2 Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие 
с учетом особенностей основных 
форм научного и религиозного со-
знания, деловой и общей культуры 
представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных 
групп 

виды социального профессио-
нального взаимодействия с 
учетом особенностей основных 
форм научного и религиозного 
сознания, деловой и общей 
культуры представителей дру-
гих этносов и конфессий, раз-
личных социальных групп 

выстраивать социальное 
профессиональное взаимо-
действие с учетом особенно-
стей основных форм научно-
го и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры 
представителей других этно-
сов и конфессий, различных 
социальных групп 

видами социального про-
фессионального взаимо-
действия с учетом особен-
ностей основных форм 
научного и религиозного 
сознания, деловой и общей 
культуры представителей 
других этносов и конфес-
сий, различных социальных 
групп 

УК-5.3 Обеспечивает создание не-
дискриминационной среды взаимо-
действия при выполнении профес-
сиональных задач 

теоретические основы создания 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполне-
нии профессиональных задач 

обеспечивать создание не-
дискриминационной среды 
взаимодействия при выпол-
нении профессиональных 
задач 

основами создания недис-
криминационной среды 
взаимодействия при вы-
полнении профессиональ-
ных задач 

 УК-6 Способен определять и 
реализовывать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и спосо-
бы совершенствования собствен-
ной деятельности на основе само-
оценки по выбранным критериям 

этапы профессионального ро-
ста и способы совершенствова-
ния собственной деятельности 
на основе самооценки по вы-
бранным критериям 

определять приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по вы-
бранным критериям 

определять приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствова-
ния собственной деятель-
ности на основе самооцен-
ки по выбранным критери-
ям 

 ОПК-2 Способен принимать 
обоснованные решения в 
области проектного и 
финансового менедж-
мента в сфере своей 

ОПК-2.1 Демонстрирует знание 
источников получения профессио-
нальной информации для обосно-
вания решений в области проектно-
го и финансового менеджмента 

основные источники получения 
профессиональной информа-
ции, подходы к выбору источ-
ников профессиональной ин-
формации, возможности поис-
ковых систем Yandex, Google, 

критически оценивать 
надежность различных ис-
точников профессиональной 
информации при решении 
задач в области проектного и 
финансового менеджмента 

навыками отбора надежных 
источников профессио-
нальной информации для 
решения задач в области 
проектного и финансового 
менеджмента 
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профессиональной дея-
тельности 

Mail, Rambler, ЭБС Универси-
тета, возможности облачных 
хранилищ; подходы к выбору 
информации, необходимой для 
обоснования решений в обла-
сти проектного и финансового 
менеджмента 

ОПК-2.2 Применяет методы обос-
нования решений в области про-
ектного и финансового менедж-
мента в сфере своей профессио-
нальной деятельности 

методы обоснования решений в 
области проектного и финансо-
вого менеджмента в сфере сво-
ей профессиональной деятель-
ности, в том числе методы ма-
тематического моделирования 
и программирования 

обосновывать решения в 
области проектного и фи-
нансового менеджмента в 
сфере своей профессиональ-
ной деятельности, в том 
числе методами математиче-
ского моделирования и про-
граммирования 

навыками обоснования ре-
шений в области проектно-
го и финансового менедж-
мента в сфере своей про-
фессиональной деятельно-
сти, в том числе методами 
математического модели-
рования и программирова-
ния 

ОПК-2.3 Использует навыки обос-
нования решений в области про-
ектного и финансового менедж-
мента в сфере эксплуатации техни-
ческих средств агропромышленно-
го комплекса 

методы и средства обоснования 
решений в области проектного 
и финансового менеджмента в 
сфере эксплуатации техниче-
ских средств агропромышлен-
ного комплекса, в том числе 
методы математического моде-
лирования и программирования 

применять методы и сред-
ства обоснования решений в 
области проектного и фи-
нансового менеджмента в 
сфере эксплуатации техни-
ческих средств агропро-
мышленного комплекса, в 
том числе методы математи-
ческого моделирования и 
программирования 

навыками применения ме-
тодов и средства обоснова-
ния решений в области 
проектного и финансового 
менеджмента в сфере экс-
плуатации технических 
средств агропромышленно-
го комплекса, в том числе 
методами математического 
моделирования и програм-
мирования 

 ОПК-4 Способен проводить ис-
следования, организовы-
вать самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую дея-
тельность при решении 
инженерных и научно-
технических задач, 
включающих планиро-
вание и постановку экс-
перимента, критическую 
оценку и интерпретацию 

ОПК-4.2 Умеет формулировать 
задачи исследования, выбирать 
методы и средства их решения, 
разрабатывать мероприятия по их 
реализации, анализировать и ин-
терпретировать получаемые ре-
зультаты 

основные принципы и правила 
использования средств измере-
ния и контроля; маркировку, 
обозначение классов точности; 
связь классов точности; мето-
дики обработки результатов 

оценивать правильность 
применения средств измере-
ния и контроля; обоснованно 
выбирать и применять мето-
дику анализа измерений; 
разрабатывать предложения 
на основе собранных данных 

навыками сбора, обработки 
и анализа информации о 
надежности наземных 
транспортно-
технологических средств 

ОПК-4.3 Имеет навыки самостоя-
тельной научно-исследовательской 
деятельности при поиске и отборе 
информации, проведении матема-
тического и имитационного моде-
лирования объектов, планирования 
и постановки эксперимента, а так-

подходы к выбору источников 
информации, возможности по-
исковых систем Yandex, 
Google, Mail, Rambler, ЭБС 
Университета, возможности 
облачных хранилищ; подходы 
к выбору информации, методы 

работать в поисковых систе-
мах Yandex, Google, Mail, 
Rambler, ЭБС Университета, 
в программах математиче-
ского и имитационного мо-
делирования объектов 
(MATLAB, NanoCAD, T-

навыками выбора источни-
ков информации, поиска и 
отбора информации, навы-
ками работы в средах ма-
тематического и имитаци-
онного моделирования объ-
ектов, (MATLAB, Nano-
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результатов; же обработки данных математического и имитацион-
ного моделирования объектов, 
среды числовых вычислений 
(MATLAB, NanoCAD, T-FLEX-
CAD, Компас-3D и т.п.), мето-
ды планирования эксперимента 
и обработки данных 

FLEX-CAD, Компас-3D и 
т.п.), пользоваться методами 
планирования эксперимента 
и обработки данных 

CAD, T-FLEX-CAD, Ком-
пас-3D и т.п.), навыками 
планирования эксперимен-
та и обработки данных 

5 ОПК-5 Способен применять ин-
струментарий формали-
зации научно-
технических задач, ис-
пользовать прикладное 
программное обеспече-
ние для моделирования и 
проектирования систем 
и процессов; 

ОПК-5.1 Анализирует возможности 
решения инженерных и научно-
технических задач посредством 
применения готовых прикладных 
программных продуктов, проводит 
поиск решений и обосновывает 
разработку оригинальных приклад-
ных программ 

основы работы в локальных и 
глобальных сетях; 
способы использования ин-
формационных технологий и 
баз данных профессиональной 
деятельности. 

осуществлять поиск, хране-
ние (Dropbox, Яндекс Диск, 
Google One(Диск) и другие ), 
обработку и анализ инфор-
мации из различных источ-
ников и баз данных (СПС 
Гарант, Консультант Плюс, 
поисковые системы Yandex, 
Google, Mail, Rambler и дру-
гие), представлять ее в тре-
буемом формате (.xls, .doc, 
.mdb). с использованием ин-
формационных, компьютер-
ных и сетевых технологий 
(семейство Ethernet); 
использовать информацион-
ные технологии и базы дан-
ных в профессиональной 
деятельности. 

основными методами, спо-
собами осуществления по-
иска, хранения, обработки 
и анализа информации из 
различных источников и 
баз данных, представления 
ее в требуемом формате с 
использованием информа-
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий 
(Dropbox, Яндекс Диск, 
Google One(Диск), СПС 
Гарант, Консультант Плюс, 
поисковые системы 
Yandex, Google, 
Mail,Rambler ); 
навыками работы с компь-
ютером как средством 
управления информацией 
(служебные программы, 
утилиты, прикладные про-
граммы). 
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Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость, час 

всего / в том числе практи-
ческая подготовка 

Общая трудоёмкость дисциплины по  
учебному плану 144/0 

1. Контактная работа 32,4/0 
Аудиторная работа: 32,4/0 
в том числе:  
лекции (Л) 16 
практические занятия (ПЗ) 14/0 
консультация перед экзаменом 2 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 
2. Самостоятельная работа (СРС) 111,6 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учеб-
ных пособий, подготовка к практическим занятиям, текущему и 
промежуточному контролю и т.д.) 

87 

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 
Вид промежуточного контроля: экзамен 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) Всего 

Аудиторная работа 
Внеаудиторн
ая работа СР Л ЛР 

(всего/*) 
ПКР 

1. Методология и задачи научного исследова-
ния  

35 4 2  29 

2. Планирование эксперимента и обработка 
результатов при решении инженерных и 
научно-технических задач 

41 6 6  29 

3. Моделирование в научных исследованиях. 
Понятие об оптимизации. 

41/4 6 6  29 

Консультация перед экзаменом 2 - - 2 - 
Контактная работа на промежуточном контро-
ле (КРА) 

0,4 - - 0,4 - 

Подготовка к экзамену 24,6 - - - 24,6 
Всего за семестр 144/0 16 14/0 0,4 111,6 
Итого по дисциплине 144/0 16 14/0 0,4 111,6 

 
Тема 1. Методология и задачи научного исследования. Общие 

положения. Основные определения и понятия: индукция, дедукция, обобщение, 
аналог, опыт. Основные уровни научного познания. Сочетания опыта, анализа и 
синтеза в научном исследовании. Методы теоретических и эмпирических 
исследований. Выбор направления научного исследования и этапы научно-
исследовательской работы. Цели, задачи теоретических исследований. Виды, 
классификация, этапы и составные части научно-исследовательской работы. 

Тема 2. Планирование эксперимента и обработка результатов при 
решении инженерных и научно-технических задач. Классификация, типы и 
задачи эксперимента. Элементы теории планирования эксперимента. Основные 
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методы и критерии планирования, многофакторный анализ, вариативность фак-
торов. Основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных по-
грешностей в измерениях. Определение минимального количества измерений. 
Основные способы формирования выборочной совокупности. Выборочные 
наблюдения. Оценка результатов выборочного наблюдения. Методы графиче-
ской и аналитической обработки. Методы подбора эмпирических формул, ап-
проксимация, интерполяция, экстраполяция данных. Возможности математиче-
ской статистики – основные вычисляемые величины. 

Тема 3. Моделирование в научных исследованиях. Понятие об опти-
мизации. Физические и математические модели. Численное моделирование. 
Методы прогнозирования в научных исследованиях. Применение методов про-
гнозирования для решения прикладных задач. Постановка и проведение экспе-
римента. Обработка полученных результатов и построение математического 
моделирования. Критерии оптимальности, функции цели, параметры оптимиза-
ции. Методы решения задач оптимизации, примеры нахождения оптималь6ных 
условий при сварочных процессах. 

 
4.3. Лекции и практические занятия 
 
В рамках изучения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность 

при решении инженерных и научно-технических задач» предусмотрено прове-
дение лекций и практических занятий, в которых рассматриваются прикладные 
вопросы, связанные с разработкой научно-обоснованных рекомендаций по экс-
плуатации техники в реальных производственных условиях, а также теоретиче-
ские вопросы, связанные с научными подходами при решении инженерных и 
научно-технических задач. 

 
Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольных мероприятий 

№ темы № и название лекций / 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов* 

Тема 1. 
Методология и 
задачи научного 
исследования 

Лекция № 1. Современная ме-
тодология научного исследова-
ния при решении инженерных 
и научно-технических задач 

УК-1.4, УК-2.2, УК-
2.4, ОПК-2.1, ОПК-

4.3, ОПК-5.1 

 4 

Практическое занятие № 1. За-
дачи научного исследования  

УК-2.2, УК-2.4, УК-
3.1, УК-5.2, ОПК-4.3 

устный опрос 2 

Тема 2 
Планирование 
эксперимента и 
обработка 
результатов при 
решении 
инженерных и 
научно-
технических 
задач 

Лекция № 2 Планирование 
эксперимента и обработка 
результатов при решении 
инженерных и научно-
технических задач 

УК-2.2, УК-2.4, УК-
3.1, УК-3.4, УК-5.3, 
ОПК-2.1, ОПК-2.3, 
ОПК-4.2, ОПК-4.3 

 6 

Практическое занятие № 2. 
Планирование 2-х и 3-х фак-
торных экспериментов 

УК-1.4, УК-2.2, ОПК-
2.2, ОПК-4.2 

устный опрос 2 

Практическое занятие № 3. Об-
работка результатов 2-х фак-
торного эксперимента 

УК-1.4, УК-2.2, ОПК-
2.2, ОПК-4.2 

устный опрос 2 
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№ темы № и название лекций / 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов* 

Практическое занятие № 4. Об-
работка результатов 3-х фак-
торного эксперимента 

УК-1.4, УК-2.2, ОПК-
2.2, ОПК-4.2 

устный опрос 2 

Тема 3 
Моделирование 
в научных 
исследованиях. 
Понятие об 
оптимизации 

Лекция № 3 Моделирование в 
научных исследованиях. 
Понятие об оптимизации 

УК-2.2, УК-3.1, УК-
3.4, УК-5.2, УК-5.3, 
УК-6.2, ОПК-2.1, 
ОПК-2.3, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1 

 6 

Практическое занятие № 5 
Моделирование в научных 
исследованиях 

УК-2.2, УК-2.4, ОПК-
2.2, ОПК-2.3, ОПК-

5.1 

устный опрос 2 

Практическое занятие № 6 
Понятие об оптимизации 
экспериментальных данных 

УК-3.1, УК-5.2, УК-
6.2, ОПК-2.1, ОПК-
2.2, ОПК-2.3, ОПК-

5.1 

устный опрос 4 

* из них практическая подготовка  
 
Описание вопросов, предлагаемых студентам для самостоятельного обу-

чения, представлено в таблице 5. 
Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
1. Тема 1. Методология и 

задачи научного 
исследования 

Постановка научной проблемы в обосновании цели, предмета, 
объекта исследований при решении инженерных и научно-
технических задач. Общая характеристика эмпирических, теоре-
тических и экспериментальных методов исследований (УК-1.4, 
УК-2.2, УК-2.4, ОПК-2.1, ОПК-5.1, УК-3.1, УК-5.2, ОПК-4.3). 

2. Тема 2 Планирование 
эксперимента и обработка 
результатов при решении 
инженерных и научно-
технических задач 

Методология теоретических и экспериментальных научных ис-
следований. Анализ экспериментальных данных (УК-2.2, УК-2.4, 
УК-3.1, УК-3.4, УК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.3, ОПК-4.3, УК-1.4, 
ОПК-2.2, ОПК-4.2). 

3. Тема 3 Моделирование в 
научных исследованиях. 
Понятие об оптимизации 

Математические основы планирования эксперимента. Математи-
ческие методы оптимизации эксперимента (УК-2.2, УК-3.1, УК-
3.4, УК-5.2, УК-5.3, УК-6.2, ОПК-2.1, ОПК-2.3, ОПК-4.3, ОПК-
5.1). 

 
5. Образовательные технологии  
 
В процессе преподавания дисциплины «Научно-исследовательская дея-

тельность при решении инженерных и научно-технических задач» в совокупно-
сти с традиционной (объяснительно-иллюстративной) технологией обучения 
используются элементы современных технологий. 

Для организации процесса освоения студентами дисциплины использу-
ются следующие формы теоретического и практического обучения, соответ-
ствующие традиционной (объяснительно-иллюстративной) и современной 
(проблемного обучения) технологиям: 

• основные формы теоретического обучения: лекции, индивидуаль-
ные и групповые консультации; 
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• основные формы практического обучения: практические занятия, 
включающие практическую подготовку; 

• дополнительные формы организации обучения: самостоятельная 
работа студентов. 

В процессе реализации форм обучения предполагается применение раз-
личных методов и средств обучения, соответствующих традиционной и инно-
вационным технологиям. 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование использу-
емых активных и интер-
активных образователь-

ных технологий 
1.  Тема 2 Планирование эксперимента и обработка результатов 

при решении инженерных и научно-технических задач 
Л проблемное обучение 

2.  Тема 2. Планирование 2-х и 3-х факторных экспериментов ПЗ проблемное обучение 
3.  Тема 2. Обработка результатов 2-х факторного эксперимента ПЗ проблемное обучение 
4.  Тема 2. Обработка результатов 3-х факторного эксперимента ПЗ проблемное обучение 

 
6. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
Текущий контроль знаний студентов в рамках дисциплины «Научно-

исследовательская деятельность при решении инженерных и научно-
технических задач» может представлять собой: устный опрос (групповой или 
индивидуальный).  

При текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении 
подробной, реальной картины студенческих достижений и успешности усвое-
ния ими учебной программы на данный момент времени. 

 
6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности 
 
В рамках обучения по дисциплине «Научно-исследовательская деятель-

ность при решении инженерных и научно-технических задач» не предусмотрено 
выполнение отдельно контролируемых и учитываемых видов работы, однако в 
рамках практического представления достижений студента, рекомендуется уча-
стие с докладами на студенческих научных конференциях, а также публикация 
результатов работы в рамках выбранного направления. 

Фрагмент примерного перечня вопросов, выносимых на текущий кон-
троль (устный опрос): 
Тема 1. Методология и задачи научного исследования 
1. Что такое научный метод? 
2. Каковы принципы классификации научных методов? 
3. Каков статус методологии науки? 
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4. В чем суть многоуровневой концепции методологии науки? 
5. В чем отличие эмпирического уровня научного исследования от теорети-
ческого? 
6. Каковы основные методы эмпирического исследования? 
7. Какова сущность теоретических методов исследования? 
8. Какие выделяются формы научного познания? 
Тема 2. Планирование эксперимента и обработка результатов при реше-
нии инженерных и научно-технических задач 
1. Что такое эксперимент? Какова его роль в инженерной практике? 
2. Приведите классификации видов экспериментальных исследований, ис-
ходя из цели проведения эксперимента и формы представления результатов, а 
также в зависимости от условий его реализации. 
3. В чем заключаются принципиальные отличия активного эксперимента от 
пассивного? 
4. Поясните преимущества и недостатки лабораторного и промышленного 
эксперимента. 
5. В чем отличие количественного и качественного экспериментов? 
6. Дайте определения следующим терминам: опыт, фактор, уровень факто-
ра, отклик, функция отклика, план и планирование эксперимента. 
7. Что такое случайная величина? В чем заключаются отличия дискретной 
величины от непрерывной случайной величины? 
8. Какие вероятностные характеристики используют для описания распре-
делений случайных величин? 
9. С какой целью используют законы распределения при обработке данных 
экспериментальных исследований? 
10. Какие параметры и свойства характерны для нормального закона распре-
деления? 
11. Какие задачи решают в ходе предварительной статистической обработки 
экспериментальных данных? 
12. С помощью каких критериев производится отсев грубых погрешностей? 
13. Какие задачи возникают при сравнении двух рядов наблюдений экспери-
ментальных данных?  
14. В чем заключаются сущность и основные задачи корреляционного, ре-
грессионного и дисперсионного анализа? 
15. Какие подходы используют при нахождении коэффициентов уравнения 
регрессии? 
16. Сформулируйте исходные положения метода наименьших квадратов. 
17. Как оценивается адекватность статистической модели?  
18. Что называется частным коэффициентом корреляции? 
19. Что называется множественным коэффициентом корреляции? 
20. Какими свойствами обладают коэффициенты корреляции? 
21. Каким образом производится проверка значимости коэффициентов урав-
нения регрессии? 
22. Что такое погрешность определения величин функций? 
23. С какой целью рассчитывают погрешность? 
24. Какие виды погрешностей вы знаете? Как они определяются? 
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25. Из каких этапов состоит последовательность проведения активного экс-
перимента? 
26. С какой целью используют теорию планирования эксперимента? 
27. В чем заключаются причины неадекватности математической модели? 
Как производится оценка адекватности? 
28. В чем заключается сущность планирования экспериментов при поиске 
оптимальных условий? Какие методы при этом используют? 
29. Какие преимущества дает экспериментатору использование средств вы-
числительной техники? 
30. Каковы возможности современных программ по обработке эксперимен-
тальных данных? 
31. Каким образом решается задача по оценке статистических характеристик 
с помощью пакета Microsoft Excel? 
32. Как организовано взаимодействие пользователя с пакетом Statistica? Ка-
кие основные модули он в себя включает? 
Тема 3. Моделирование в научных исследованиях. Понятие об оптимиза-
ции 
1. Что включает в себя процесс моделирования? 
2. Каковы основные принципы системного подхода? 
3. Сущность понятия «модель»? 
4. Как классифицируются модели по форме представления? 
5. Как классифицируются модели по основным свойствам объекта? 
6. Как классифицируются модели по целевому назначению? 
7. Объясните смысл понятия модели и моделирования. 
8. Каким требованиям должны удовлетворять модели? 
9. Опишите назначение структурных и функциональных моделей. 
10. В чем заключается различие между детерминированными и стохастиче-
скими моделями? 
11. Какие модели называются математическими моделями? 
12. Перечислите и опишите этапы математического моделирования. 
13. Назовите основные типы математических моделей 
14. Каково назначение имитационного моделирования? 
15. Для построения моделей какого типа используется метод Монте-Карло? 
16. Каково назначение описательных моделей? Приведите примеры такого 
типа моделей. 
17. Каково назначение игровых моделей? Назовите сферы применения моде-
лей этого типа. 
 

6.2 Описание показателей и критериев контроля успеваемости, опи-
сание шкал оценивания 

 
При сессионном промежуточном мониторинге акцент делается на подве-

дении итогов работы студента в семестре и определенных административных 
выводах из этого. При этом знания и умения студента не обязательно подвергают-
ся контролю заново; промежуточная аттестация может проводиться по результатам 
текущего контроля. Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в 
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конце семестра и завершает изучение дисциплины. Подобный контроль помо-
гает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых слу-
чаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Для допуска к экзамену необходимо выполнить и представить материалы по 
вопросам, вынесенным на самостоятельную подготовку и по пропущенным темам. 

Примерный перечень вопросов к экзамену включает следующие: 
1. Что называется измерением? 
2. Что называется единицей измерения? 
3. Что называется значением физической величины? 
4. Раскройте сущность прямых и косвенных измерений. В каких случаях кос-
венные измерения предпочтительнее, чем прямые? 
5. Что такое погрешность измерения? 
6. Какими бывают погрешности в зависимости от источника возникновения и 
что они собой представляют? 
7. Какими бывают погрешности измерений по характеру проявления? 
8. Что представляют собой систематические ошибки? 
9. Приведите примеры методических и инструментальных ошибок, имеющих 
систематический характер. 
10. Что представляют собой случайные ошибки? 
11. Что необходимо, чтобы оценить погрешность измерения? 
12. Что целесообразно принять в качестве оценки отклонения наилучшего зна-
чения от истинного? 
13. Что такое доверительный интервал? 
14. Каков смысл доверительной вероятности? 
15. Как изменится доверительный интервал с увеличением его доверительной 
вероятности? 
16. В какой последовательности следует оценивать погрешность прямого изме-
рения? 
17. Из каких составляющих состоит погрешность прямого измерения? 
18. Каким способом следует находить полную погрешность прямого измерения: 
как обычную сумму или как среднеквадратическую? Обоснуйте ваш выбор со 
ссылкой на геометрическую интерпретацию среднеквадратического сложения 
погрешностей. 
19. Какие закономерности отклонений измеряемой величины имеют место в 
большинстве практических случаев и адекватно описываются нормальным рас-
пределением? 
20. Какие особенности имеет график плотности вероятности нормального рас-
пределения при X = Xист и X = Xист ± Δ? 
21. На какие части принято делить площадь криволинейной трапеции под гра-
фиком плотности вероятности нормального распределения? 
22. Каков геометрический смысл параметров Xист и Δ? 
23. Как при заданной надежности Δ определяется полуширина доверительного 
интервала для измеряемой величины, распределенной строго по нормальному 
закону?  
24. На чем основано выявление промахов? 
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25. В чем недостаток широко известного «правила трех сигм»? 
26. В чем сущность более строгого статистического метода выявления прома-
хов? Сравните его с «правилом трех сигм». 
27. В чем принципиальное различие между аналоговыми и цифровыми прибо-
рами? 
28. Какие приборные погрешности называются дополнительными? 
29. Какие приборные погрешности называются основными? 
30. Что такое класс точности прибора? Как измерительные приборы классифи-
цируются в зависимости от класса точности? 
31. С какой надежностью определяются предельная абсолютная погрешность 
прибора и класс точности? Какая полуширина доверительного интервала соот-
ветствует этой надежности? 
32. В каком порядке следует обрабатывать результаты прямых измерений, со-
держащие случайные погрешности? 
33. В каком виде следует записывать конечный результат прямых измерений, 
содержащих случайные погрешности? 
34. В каком порядке следует обрабатывать результаты прямых измерений, не 
содержащие случайные погрешности? 
35. В каком виде следует записывать конечный результат прямых измерений, 
не содержащих случайные погрешности? 
36. Что понимается под состоянием объекта и чем оно определяется? 
37. Как называются состояния объекта, в которых возможно извлечение его по-
лезных свойств? 
38. Каким образом объект может переходить в рабочее состояние? 
39. Что такое «сложность» объекта? 
40. Как можно классифицировать наиболее существенные параметры объекта? 
41. Что представляет собой модель реального объекта в виде «черного ящика»? 
Чего не хватает в этой модели, чтобы ее можно было использовать на практике? 
42. Какая модель называется математической? 
43. Почему эксперименты называют факторными? 
44. Какие эксперименты называются пассивными и какие – активными? В чем 
заключается планирование эксперимента? 

Критерии выставления оценок во время экзамена представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Критерии выставления оценок на экзамене 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень «5» 
(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, глубоко и прочно освоивший зна-
ния, умения, компетенции и теоретический материал, излагающий его ис-
черпывающе, последовательно, системно и логически стройно; не затруд-
няется с ответом при видоизменении задания; справляется с нестандарт-
ными задачами, вопросами и другими видами применения знаний; при из-
ложении материала владеет терминологией и символикой изучаемой дис-
циплины; показывает разносторонние знания основной и дополнительной 
литературы; практические навыки профессионального применения осво-
енных знаний сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 
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Оценка Критерии оценивания 

Средний уровень «4» 
(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоивший 
знания, умения, компетенции и логически правильно излагающий теорети-
ческий материал, не допускающий существенных неточностей в ответе на 
вопрос; владеющий терминологией и символикой изучаемой дисциплины 
при изложении материала; усвоивший основную литературу, рекомендо-
ванную программой дисциплины; обладающий основными профессио-
нальными компетенциями;  в основном сформировал практические навы-
ки. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний) 

Пороговый уровень «3» 
(удовлетворительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами 
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал только 
по обязательному минимуму содержания предмета, определенному про-
граммой дисциплины; знания основной литературы, рекомендованной 
программой, отрывочны и не системны. Студент допускает неточности в 
ответе, недостаточно правильные формулировки, нарушения последова-
тельности в изложении материала, четкость и убедительность ответа вы-
ражена слабо, некоторые практические навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный 

Минимальный уровень 
«2» 

(неудовлетворительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший зна-
ния, умения, компетенции и теоретический материал; не показал правиль-
ного понимания существа экзаменационных вопросов; не знает значитель-
ной части основного материала; допускает принципиальные ошибки при 
выполнении типовых практических заданий, основная литература по про-
блемам курса не усвоена, практические навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1. Основная литература 
1. Левшин А.Г. Планирование и организация эксперимента: Учебное пособие/ 
А.Г. Левшин, А.А. Левшин, А.Е. Бутузов, Н.А. Майстренко – М.: Изд-во РГАУ-
МСХА, 2016. – 65 с. 
2. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: учебник / 
Под ред. А.И.Завражнова. – СПб : «Лань», 2013. – 496 с. (20 экз.). 
 
7.2. Дополнительная литература 
1. Основы научно-исследовательской деятельности : учебное пособие / состави-
тели А. Л. Алексеев, Я. В. Кочуева. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 
166 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/148552 (дата обращения: 11.07.2022). 
2. Трубилин, Е. И. Основы научно-исследовательской деятельности : учебное 
пособие / Е. И. Трубилин. — Краснодар : КубГАУ, 2019. — 91 с. — ISBN 978-
5-00097-939-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/196496 (дата обращения: 11.07.2022). 
3. Дидманидзе О.Н, Солнцев А.А., Митягин Г.Е. Техническая эксплуатация ав-
томобилей. Учебник. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – 565 с. (120 
экз.). 
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7.3. Нормативные правовые акты 
ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и прави-
ла оформления. 
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие 
требования к текстовым документам (с Изменением №1). 
ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требо-
вания к выполнению конструкторских и технологических документов на печа-
тающих и графических устройствах вывода ЭВМ ГОСТ 2.104-2006 Единая си-
стема конструкторской документации. Основные надписи ГОСТ 2.106-96 Еди-
ная система конструкторской документации. Текстовые документы (с Измене-
нием №1 от 28.02.2006) ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской доку-
ментации. Основные требования к чертежам (с Изменением №1 от 28.02.2006). 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин. 
ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль. 
ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления. 
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин. 
ГОСТ 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Порядок проведения патентных исследований. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Для проведения аудиторных занятий, а также самостоятельной работы в 

рамках дисциплины «Научно-исследовательская деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач» можно использовать учебные и 
справочные ресурсы, размещенные в сети Интернет: 

http://elib.timacad.ru (открытый доступ); 
http://www.academia-moscow.ru/catalogue (открытый доступ); 
http://rucont.ru/efd/ (открытый доступ); 
http://znanium.com/bookread (открытый доступ); 
https://e.lanbook.com/book (открытый доступ); 
https://dokipedia.ru (открытый доступ); 
http://docs.cntd.ru (открытый доступ). 
 
9. Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем 
 
Специальных требований к программному обеспечению учебного про-

цесса не предусмотрено. При проведении лекций, практических занятий и са-
мостоятельной работы достаточно возможностей типовых программ, поставля-
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емых вместе с компьютерной техникой (Microsoft Office Word, Microsoft Office 
Excel и другие), а также стандартных Internet-браузеров). 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Наименование про-
граммы 

Тип программы Автор Год раз-
работки 

1 Методология и задачи научного 
исследования  

MS Office Word 
MS Office PowerPoint 
MS Office Excel 

Оформительская 
Презентация 
Расчетная 

Microsoft 2007 

2 Планирование эксперимента и 
обработка результатов при 
решении инженерных и научно-
технических задач 

MS Office Word 
MS Office PowerPoint 
MS Office Excel 

Оформительская 
Презентация 
Расчетная 

Microsoft 2007 

3 Моделирование в научных 
исследованиях. Понятие об 
оптимизации. 

MS Office Word 
MS Office PowerPoint 
MS Office Excel 

Оформительская 
Презентация 
Расчетная 

Microsoft 2007 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Сведения о необходимом технологическом оборудовании и специализи-

рованных аудиториях приведены в таблице 9. 
Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы (№ 
учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-
мостоятельной работы 

Лекционная аудитория с муль-
тимедийным оборудованием 
(26 корп./232) 

Переносной персональный компьютер (210134000002917), проек-
тор (210134000003031), экран на штативе (210134000003034), доска 
аудиторная (210136000003571) 

Компьютерный класс (26/228а) Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, самостоятельной работы:  видеомагнитофон - 
1 шт., видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; доска аудиторная ДН-38 - 1 шт.; 
журнальный стол  - 1 шт.; доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 
компьютер в комплекте - 1 шт. *; компьютер - 10 шт.*;  кресло 
офисное. - 1 шт.,  монитор-1 шт., монитор ЖК LG - 12 шт. *;  мони-
тор УАМА - 1 шт.; стол эргономичный - 1 шт., телевизор  5695 - 1 
шт.;  стулья - 22 шт. *, стол-12 шт. *, стол, стул преподавателя -1 
шт., антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

Центральная научная библио-
тека имени Н.И. Железнова  

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведе-
ния планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-
исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудитор-
ное время по заданию и при методическом руководстве преподава-
теля, но без его непосредственного участия: 9 читальных залов, ор-
ганизованных по принципу открытого доступа и оснащенных Wi-Fi 
и Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  чи-
тальных залов. 

Общежитие №4 Комната для самоподготовки 
* оборудование используется для практической подготовки 
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
 
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с пре-
подавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том 
числе по реализации практической подготовки) представлены следующими ви-
дами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  
⋅ лекции (занятия лекционного типа); 
⋅ практические занятия, включая практическую подготовку (занятия семи-
нарского типа); 
⋅ групповые консультации; 
⋅ индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматрива-
ющие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
⋅ самостоятельная работа обучающихся. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Пропуски аудиторных занятий не рекомендуются. Студент, пропустив-

ший занятия, обязан пояснить причину своего отсутствия и в зависимости от 
вида пропущенного занятия должен самостоятельно подготовить и представить 
на проверку материал, выбывший из-за пропуска, дополнительно представив 
его в виде краткого устного сообщения в рамках темы пропущенной лекции 
или ответив на контрольные вопросы в отдельно отведенное время при пропус-
ке практического занятия. 

 
12. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине 
 
Формами организации учебного процесса по дисциплине, согласно струк-

туре, являются лекционные и практические занятия (в том числе практическая 
подготовка), консультации и самостоятельная работа студентов.  

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных 
проблемах научных исследований в области технической и производственной 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. На лекциях 
особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых про-
блем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творче-
ского мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-
значимых свойств и качеств.  

На лекциях излагается теоретический материал: даются термины и опре-
деления. Чтение лекций целесообразно сопровождать демонстрацией презента-
ций, видеоклипов и т.п. Для этого в лекционной аудитории рекомендуется 
иметь проекционное оборудование, интерактивную доску и т.п. 

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку 
включает знания, почерпнутые преподавателем из различных отраслей эконо-
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мики, науки и техники. Осуществляя учебные действия на лекционных заняти-
ях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, за-
поминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемо-
го предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-
профессиональных задач.  Студенты должны аккуратно вести конспект. В слу-
чае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в уста-
новленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо 
так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, диало-
говым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных 
вопросов. 

По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся прак-
тические занятия, в том числе практическая подготовка. Их главной задачей яв-
ляется углубление и закрепление теоретических знаний у студентов, формиро-
вание и развитие у них умений и навыков применения  знаний для успешного 
решения задач. Практическое занятие проводится в соответствии с планом. В 
плане указываются тема, время, место, цели и задачи занятия, обсуждаемые во-
просы.  Подготовка студентов к практическому занятию включает: 
• заблаговременное ознакомление с планом занятия; 
• изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 
• подготовку доклада для студенческой научно-практической конференции 

(проводится во втором семестре каждого учебного года) (тема доклада со-
гласуется с научным руководителем  студента-магистранта), по указанию 
преподавателя. 
При проведении практических занятий уделяется особое внимание зада-

ниям, предполагающим не только воспроизведение  студентами знаний, но и 
направленных на развитие у них практических умений и навыков, а так же 
творческого мышления, научного мировоззрения, профессиональных представ-
лений и способностей. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном 
занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами по 
темам практических занятий. Попуски аудиторных занятий не рекомендуются. 

Практические занятия целесообразно проводить в интерактивной форме 
или в форме практической подготовки. Для этого предложить студентам ре-
шить индивидуальные задания. Эффективно при этом использовать имеющееся 
на кафедре оборудование и рабочие места. Преподаватель оценивает решения и 
проводит анализ результатов. 

Использование компьютерной техники подразумевает применение про-
граммного обеспечения и универсальных программ для аудиторного обучения 
и самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. Для этого кафедре 
следует обеспечить преимущественно сертифицированное программное обес-
печение и поверенное и испытанное оборудование для всех форм занятий по 
дисциплине. 

Для эффективного проведения практических занятий по дисциплине ка-
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федре целесообразно разработать рабочую тетрадь с изложением всех элемен-
тов учебного процесса (тематического плана дисциплины, описания практиче-
ских занятий, индивидуальных контрольных заданий и др.). 

Одной из форм применения программного обеспечения является разме-
щение электронных учебных пособий, контрольных заданий и примерных во-
просов на информационном портале «Тимирязевка» с созданием соответству-
ющего раздела по дисциплине на виртуальном диске. 

Преподавание дисциплины основано на максимальном использовании ак-
тивных форм обучения и самостоятельной работы студентов. Для этого исполь-
зуются методические рекомендации, позволяющие студентам под руковод-
ством  преподавателей (путём консультаций) самостоятельно осуществлять по-
иск необходимой информации и принимать обоснованные решения по кон-
кретным ситуациям.  

Самостоятельная работа студентов предполагает проработку лекционного 
материала, подготовку к практическим занятиям по рекомендуемой литературе, 
изучение дополнительной литературы, дополнительное конспектирование не-
которых тем предмета, подготовку докладов и сообщений на секции научной 
конференции, выполнение домашнего задания. При организации самостоятель-
ной работы, следует обратить особое внимание на регулярность изучения  ос-
новной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения 
домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо 
так же вести конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к препо-
давателю за разъяснениями. Рекомендуется посещение автомобильных, про-
мышленных, экологических и агропромышленных выставок с последующей 
групповой дискуссией по результатам посещения. 

Для успешного аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины на 
занятиях целесообразно информировать студентов о наличии и возможности 
использования различных отраслевых баз данных, информационно-справочных 
и поисковых ресурсов по средствам управления техническим состоянием 
ТиТТМ, техническому сервису в агропромышленном комплексе и на автомо-
бильном транспорте. 

Формой проверки знаний в конце курса является экзамен, который дол-
жен оценить работу студента, выявить уровень полученных им теоретических 
знаний и развития творческого мышления, наличие навыков самостоятельной 
работы и умение применять полученные знания на практике.  

Обязательным условием допуска к экзамену является,  активное участие   
в работе на практических занятиях, подготовка и предпросмотр выступления 
для студенческой научной конференции, организуемой в университете в четном 
семестре учебного года (как правило, в марте или апреле) или на кафедре 
«Тракторы и автомобили» (как правило, в январе). Успешное выступление на 
конференции (для случая участия в конференции до сессии) с занятием призо-
вых мест по институту или университету может быть основанием для выстав-
ления высокой оценки на экзамене без дополнительного опроса. 

Экзамен сдается в период экзаменационной сессии по заранее составлен-
ному графику. Форму проведения экзамена (устно или письменно) определяет 
преподаватель по согласованию с заведующим кафедрой. Устный экзамен про-
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водится по предварительно запланированным вопросам. Перечень вопросов, 
выносимых на экзамен, доводится преподавателем до студентов не позднее, 
чем за десять дней до начала зачетной недели.  

На экзамен студент должен явиться с зачетной книжкой, которую предъ-
являет в начале экзамена преподавателю, а также с ручкой и листом бумаги для 
письменного ответа. Подготовка к ответу составляет не более 40 минут. 

Во время экзамена преподаватель может задавать дополнительные вопро-
сы с целью выяснения качественного уровня освоения учебного курса. При 
проведении экзамена могут быть использованы технические средства, про-
граммы данного курса, справочная литература. Основой для определения ито-
гов экзамена служит уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 
учебной программой данной дисциплины. 

Преподаватель не имеет права принимать экзамен без зачетной ведомости 
и зачетной книжки. 

 
 
Программу разработали: 
 
 
Пуляев Николай Николаевич, к.т.н., доцент  _______________ 
          (подпись) 


