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Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

ФТД.02 «Планирование эксперимента»  
для подготовки бакалавров по направлению 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» направленности  
«Цифровые транспортно-логистические системы автомобильного транспорта» 

 
Цель изучения дисциплины привитие студентам научных основ техноло-

гических процессов в области технологии, организации, планирования и управле-
ния на основе системы фундаментальных научных знаний для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-
ской эксплуатацией транспортных систем; получения навыка применения мето-
дик проведения исследований, разработки проектов и программ, проведения не-
обходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, 
обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ 
по техническому регулированию на транспорте на основе  использования основ-
ных нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности и по-
иска по источникам патентной информации.  

Место дисциплины в учебном плане: включена в перечень факультатив-
ных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, 
ПКос-5.3. 

Краткое содержание: основные положения теории планирования экспери-
мента; ортогональное планирование первого порядка; дробно-факторное плани-
рование; ортогональное планирование второго порядка; ортогональное централь-
ное композиционное планирование; ротатабельное центральное композиционное 
планирование; симплекс-решетчатые планы; планирование эксперимента с каче-
ственными факторами;  обобщенный параметр оптимизации; критерии оптималь-
ности планов, применяемые при решении задач автомобильного транспорта.  
Общая трудоемкость дисциплины /  в т.ч. практическая подготовка: 72/4 ча-
са, 2 зачетные единицы.  
Промежуточный контроль: зачет – 5 семестр 

 
1. Цель освоения дисциплины 

 
Важнейшим условием успешной эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин является ускорение научно-технического прогресса, 
высокоэффективное использование производственного потенциала и укрепление 
материально-технической базы предприятий технического сервиса на основе 
дальнейшего развития механизации, автоматизации и компьютеризации техноло-
гических процессов технического обслуживания и текущего ремонта. 

Научно-технический прогресс в сфере эксплуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин определяется техническим уровнем применяемо-
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го в отрасли технологического оборудования, эффективностью организации его 
использования в зависимости от производственных факторов. Выбор эффектив-
ных организационных форм использования невозможен без предварительно орга-
низуемых  исследований, определяющий эффективность тех или иных проектных 
решений 

Современным научным и техническим работникам сегодня требуются ком-
петенции, связанные с методиками проведения поисковых исследований, владе-
нием современной нормативной базой, и современным приборным обеспечением 
процедур изменения, фиксации событий и их информационной составляющей. 

Целью изучения данной дисциплины является привитие студентам научных 
основ технологических процессов в области технологии, организации, планиро-
вания и управления на основе системы фундаментальных научных знаний для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических про-
блем в области технологии, организации, планирования и управления техниче-
ской и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; получения навыка 
применения методик проведения исследований, разработки проектов и программ, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 
перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выпол-
нением работ по техническому регулированию на транспорте на основе  исполь-
зования основных нормативные документы по вопросам интеллектуальной соб-
ственности и поиска по источникам патентной информации. 

Изучение дисциплины позволяет получить первичные обобщенные знания, 
направленные на реализацию самостоятельных научных исследований. В резуль-
тате освоения дисциплины студент  сможет  проводить классификацию экспери-
ментов, выбирать необходимые  факторы и составлять факторные планы экспери-
ментов различного вида, строить системы базисных функций, делать точечные 
оценки параметров регрессионной модели, анализировать свойства оценок пара-
метров регрессионной модели, выполнять оптимальное планирование экспери-
ментов с использованием различных  критериев. 

 
2. Место дисциплины в учебном процессе 

 
Дисциплина «Планирование эксперимента» включена в вариативную часть 

факультативного блока дисциплин учебного плана. Дисциплина «Планирование 
эксперимента» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, професси-
онального стандарта 31.018 «Логист автомобилестроения», профессионального 
стандарта 40.049 «Специалист по логистике на транспорте», профессионального 
стандарта 13.001 «Специалист по механизации сельского хозяйства» ОПОП ВО и 
учебного плана по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
(направленность «Цифровые транспортно-логистические системы автомобильно-
го транспорта»). 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дис-
циплина «Планирование эксперимента» являются:  

• 1 курс, 1 семестр: информатика, общий курс транспорта; 
• 1 курс, 2 семестр: цифровой документооборот на транспорте, физика, мате-
матический анализ; 
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• 2 курс, 3 семестр: основы цифровой трансформации на автомобильном 
транспорте, прикладная  математика; 

• 2 курс, 4 семестр: информационные технологии на транспорте, прикладное 
программирование. 
Дисциплина «Планирование эксперимента» является основополагающей 

для изучения дисциплин: моделирование транспортных процессов, оптимизация 
процессов и принятие решений, технико-экономическая оценка инженерных ре-
шений. 

Дисциплина «Планирование эксперимента» может являться одной из осно-
вополагающей для подготовки и выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты научно-исследовательской направленности в рамках государственной итого-
вой аттестации. 

Рабочая программа дисциплины «Планирование эксперимента» для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивиду-
ально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ в 
семестре 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа в том числе 

практическая подготовка 4 часа), её распределение 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 

части) 
Индикаторы компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их ре-
шения, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность вза-
имосвязанных задач, обес-
печивающих ее достиже-
ние, определяет ожидае-
мые результаты решения 
выделенных задач 

действующие правовые нор-
мы и ограничения, оказыва-
ющие регулирующее 
воздействие на проектную 
деятельность; необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы; необходи-
мые для контроля и выпол-
нения цифровые инструмен-
ты 

определять круг задач в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти; планировать собствен-
ную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; фор-
мировать план-график реа-
лизации проекта в целом и 
план контроля его выполне-
ния с использованием циф-
ровых инструментов плани-
рования (Bitrix24, Trello, Jira 
и другие) 

навыками формулирования 
перечня и последователь-
ности задач; формирова-
ния плана-графика реали-
зации проекта в целом и 
контроля его 
выполнения  с использова-
нием цифровых инстру-
ментов планирования 
(Bitrix24, Trello, Jira и дру-
гие, в том числе устанав-
ливаемых на личных мо-
бильных устройствах) 

2. ПКос-5 Способен проводить 
оценку образцов ав-
томобильных транс-
портных средств и 
транспортно-
технологических ма-
шин и предлагать 
способы повышения 
или обеспечения за-
данного уровня экс-
плуатационных 
свойств 

ПКос-5.1 Способен в со-
ставе рабочей группы вы-
полнять программы-
методики оценки и испы-
тания новых и усовершен-
ствованных образцов  ав-
томобильных транспорт-
ных средств и транспорт-
но-технологических ма-
шин, включая прием и 
подготовку 

актуальные стандарты и ру-
ководящие документу в об-
ласти оценки и испытания 
автомобильных транспорт-
ных средств и транспортно-
технологических машин или 
их элементов, основы про-
граммного обеспечения 
(языки и прикладные про-
граммы) для обработки ре-
зультатов (Pyton, Excel, 
Tableu, Power BI, Statistika, 
MathLab) 

разрабатывать рабочие про-
граммы-методики оценки и 
испытания на основе адап-
тации актуальной норма-
тивно-технической  доку-
ментации и стандартов, 
определять и готовить к ис-
пытаниям объекты, прово-
дить анализ результатов 
исследования с использо-
ванием программного 
обеспечения (языки и при-
кладные программы: Pyton, 
Excel, Tableu, Power BI, 
Statistika, MathLab) 

опытом разработки и прак-
тического использования 
программ-методик оценки 
и испытания образцов ав-
томобильных транспорт-
ных средств и транспорт-
но-технологических ма-
шин или их элементов, 
приемами обработки и ви-
зуализации результатов с 
использованием про-
граммного обеспечения 
(языки и прикладные про-
граммы: Pyton, Excel, 
Tableu, Power BI, Statistika, 
MathLab и их аналогов 

ПКос-5.2 Способен в со-
ставе рабочей группы про-
водить оценку функцио-

методы, средства и приемы  
сбора данных о функцио-
нальных, энергетических и 

обобщать, оформлять и 
описывать полученные 
данные о функциональных, 

опытом описания резуль-
татов и формулирования 
выводов по итогам обра-
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нальных, энергетических и 
технических параметров 
автомобильных транс-
портных средств и транс-
портно-технологических 
машин с подготовкой про-
токолов испытаний 

технических параметров ав-
томобильных транспортных 
средств и транспортно-
технологических машин, ме-
тодики подготовки докумен-
тации, основы программного 
обеспечения (языки и при-
кладные программы) для 
обработки результатов 
(Pyton, Excel, Tableu, Power BI, 
Statistika, MathLab) 

энергетических и техниче-
ских параметров, находить 
решения и подтверждения 
предполагаемых выводов,  
проводить анализ результа-
тов исследования с исполь-
зованием программного 
обеспечения (языки и при-
кладные программы: Pyton, 
Excel, Tableu, Power BI, 
Statistika, MathLab) 

ботки получаемых данных 
о функциональных, энер-
гетических и технических 
параметров, прогнозиро-
вать развитие событий и 
моделировать оценивае-
мые процессы в других 
условиях, приемами обра-
ботки и визуализации ре-
зультатов с использовани-
ем программного обеспе-
чения (языки и приклад-
ные программы: Pyton, 
Excel, Tableu, Power BI, 
Statistika, MathLab и их ана-
логов 

ПКос-5.3 Способен в со-
ставе рабочей группы про-
водить оценку надежности, 
безопасности, экономич-
ности и эргономичности 
автомобильных транс-
портных средств и транс-
портно-технологических 
машин с подготовкой про-
токолов испытаний 

методы, средства и приемы  
сбора данных о надежности, 
безопасности и эргономич-
ности автомобильных транс-
портных средств и транс-
портно-технологических 
машин, методики подготов-
ки документации, основы 
программного обеспечения 
(языки и прикладные про-
граммы) для обработки ре-
зультатов (Pyton, Excel, 
Tableu, Power BI, Statistika, 
MathLab) 

обобщать, оформлять и 
описывать полученные 
данные о надежности, без-
опасности и эргономично-
сти автомобильных транс-
портных средств и транс-
портно-технологических 
машин, находить решения 
и подтверждения предпола-
гаемых выводов, проводить 
анализ результатов иссле-
дования с использованием 
программного обеспечения 
(языки и прикладные про-
граммы: Pyton, Excel, Tableu, 
Power BI, Statistika, MathLab) 

опытом описания резуль-
татов и формулирования 
выводов по итогам обра-
ботки получаемых данных 
о надежности, безопасно-
сти и эргономичности ав-
томобильных транспорт-
ных средств и транспорт-
но-технологических ма-
шин, приемами обработки 
и визуализации результа-
тов с использованием про-
граммного обеспечения 
(языки и прикладные про-
граммы: Pyton, Excel, 
Tableu, Power BI, Statistika, 
MathLab и их аналогов, про-
гнозировать развитие со-
бытий и моделировать 
оцениваемые процессы в 
других условиях  
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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 72/4 

1. Контактная работа 32,25/4 
Аудиторная работа: 32,25/4 
в том числе:  
лекции (Л) 16 
практические занятия (ПЗ) 16/4 
контактная работа на промежуточном контро-
ле (КРА) 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 39,75 
самостоятельное изучение разделов, самоподго-
товка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий, подготовка 
практическим занятиям,  текущему  контролю и т.д.) 

30,75 

Подготовка к зачету (контроль) 9 
Вид промежуточного контроля: зачет 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
дисциплины (укрупнёно) Всего 

Аудиторная работа Внеаудито
рная 

работа СР 
Л ПЗ 

(всего/*) 
ПКР 

Раздел 1. Основные положения теории планирования эксперимента 
Тема 1. Основные положения теории 
планирования эксперимента 

7 2 2 - 3 

Раздел 2. Планирование и обработка результатов экспериментов 
Тема 2. Основы анализа случайных 
величин.  

8 2 2 - 4 

Тема 3. Основы анализа случайных 
процессов 

8 2 2 - 4 

Тема 4. Формирование плана 
эксперимента  

8 2 2 - 4 

Тема  5. Цифровые инструменты 
проведения эксперимента и обработки 
его результатов 

8 2 2 - 4 

Тема 6.  Организация испытаний и 
оценка результатов 

8/2 2 2/2 - 4 

Раздел. 3 Оптимизация экспериментов 
Тема 7.  Обобщенный параметр 8 2 2 - 4 
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Наименование разделов и тем 
дисциплины (укрупнёно) Всего 

Аудиторная работа Внеаудито
рная 

работа СР 
Л ПЗ 

(всего/*) 
ПКР 

оптимизации 
Тема 8. Критерии оптимальности 
планов, применяемые при решении 
задач автомобильного транспорта 

7,75/2 2 2/2 - 3,75 

Контактная работа на промежуточном 
контроле 

0,25 - - 0,25 - 

Подготовка к зачёту 9 - - - 9 
Всего за семестр 72/4 16 16/4 0,25 39,75 
Итого по дисциплине 72/4 16 16/4 0,25 39,75 

* в том числе практическая подготовка 
 
Тема 1. Основные положения теории планирования эксперимента. Крат-

кие исторические сведения о возникновении и развитии математической теории 
планирования эксперимента. Экспансия математической теории планирования 
экспериментов в другие области. Общие сведения о математической теории 
планирования экспериментов. Последовательность решения задачи. Факторное 
пространство. Поверхность функции отклика. Матрица планирования. Матрица 
планирования в кодированном виде. Вывод матричного уравнения для опреде-
ления коэффициентов математической модели. 

Тема 2. Основы анализа случайных величин. Линейная модель. Вычисле-
ние коэффициентов модели. Вероятностные характеристики и свойства линей-
ных моделей. Проверка однородности дисперсии эксперимента. Статистическая 
оценка значимости коэффициентов математической модели. Проверка матема-
тической модели на адекватность. Вычисление информационной матрицы Фи-
шера и матрицы дисперсий-ковариаций. Дисперсия предсказанного значения 
функции отклика. Планирование эксперимента для трех, четырех и большего 
числа факторов. Рандомизация.  

Тема 3. Основы анализа случайных процессов. Определение области экс-
тремума. Насыщенность и избыточность планов. Полуреплики. Смешивание 
эффектов. Четверть реплики. Смешивание эффектов. Общие сведения об опре-
делении области экстремума. Шаговый метод. Решение примера на определе-
ние области экстремума. 

Тема 4. Формирование плана эксперимента. Ортогональное центральное 
композиционное планирование. Приведение исходной матрицы планирования к 
диагональному виду. Ортогональное планирование второго порядка для функ-
ции двух переменных. Композиционность планов. Пример применения ортого-
нального центрального композиционного планирования. Ротатабельное цен-
тральное композиционное планирование. Общие сведения. Пример применения 
ротатабельного   центрального композиционного планирования. Определение 
координат экстремальной точки 

Тема 5. Цифровые инструменты проведения эксперимента и обработки 
его результатов. Общие сведения. Приемы обработки и визуализации результа-
тов с использованием программного обеспечения (языки и прикладные про-
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граммы: Pyton, Excel, Tableu, Power BI, Statistika, MathLab и их аналогов). Вывод 
уравнения математической модели для симплекс-решетчатого планирования в 
приведенной форме. Вывод формул для определения коэффициентов модели 
симплекс-решетчатого планирования. Решение примера на применение сим-
плекс-решетчатого планирования для модели второго порядка для трех компо-
нент.  

Тема 6.  Организация испытаний и оценка результатов. Общие сведения. 
Вывод формул для определения опытного значения критерия Фишера для экс-
перимента с качественными факторами. Решение примера на планирование 
эксперимента с качественным фактором.  

Тема 7.  Обобщенный параметр оптимизации. Общие сведения. Про-
стейший способ определения обобщенного параметра оптимизации. Обобщен-
ный параметр оптимизации, вычисляемых с использованием весов частных па-
раметров.  Обобщенный параметр оптимизации, основывающийся на шкале 
желательности. 

Тема 8. Критерии оптимальности планов, применяемые при решении за-
дач автомобильного транспорта. Общие сведения о некоторых дополнительных 
планах. Основные  виды критериев оптимальности планов. Корреляционная за-
висимость оценок коэффициентов математических моделей. 

   
4.3. Лекции и практические занятия 
В рамках изучения дисциплины «Планирование эксперимента» преду-

смотрено проведение лекционных и практических занятий, в которых рассмат-
риваются прикладные вопросы, связанные с организацией планирования экспе-
риментов.  

 
Таблица 4 

Содержание практических занятий и контрольные мероприятия 
№ раздела, темы № и название 

практических занятий 
Формируемые 
компетенции 

Вид контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов* 

Раздел 1. Основные положения теории планирования эксперимента                                      4 
Тема 1. Основные 
положения теории 
планирования 
эксперимента 

Лекция № 1 «Основные по-
ложения теории планиро-
вания эксперимента» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 1. 
«Общие сведения о матема-
тической теории планиро-
вания экспериментов. По-
следовательность решения 
задачи» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

устный опрос 
 
 

 

2 

Раздел 2. Планирование и обработка результатов экспериментов                                         20/2 
Тема 2. Основы анализа 
случайных величин.  

Лекция № 2 «Основы ана-
лиза случайных величин» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 2 
«Ортогональное планиро-
вание первого порядка».  

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 

устный опрос 
 

 

2 
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№ раздела, темы № и название 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов* 

ПКос-5.3 
Тема 3. Основы анализа 
случайных процессов 

Лекция № 3 «Основы ана-
лиза случайных процессов» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 3 
«Дробно-факторное плани-
рование. Определение об-
ласти экстремума» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

устный опрос 2 

Тема 4. Формирование 
плана эксперимента.  

Лекция № 4 «Формирова-
ние плана эксперимента» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 4 
«Ортогональное и ротата-
бельное центральное ком-
позиционное планирова-
ние».  

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

устный опрос 2 

Тема 5. Цифровые 
инструменты 
проведения 
эксперимента и 
обработки его 
результатов 

Лекция № 5 «Цифровые ин-
струменты проведения экс-
перимента и обработки его 
результатов (языки и при-
кладные программы: Pyton, 
Excel, Tableu, Power BI, 
Statistika, MathLab и их ана-
логов)» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 5 
«Симплекс-решетчатые 
планы».  

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

устный опрос 2 

Тема 6.  Организация 
испытаний и оценка 
результатов 

Лекция № 6 «Организация 
испытаний и цифровые ин-
струменты оценка резуль-
татов (языки и прикладные 
программы: Pyton, Excel, 
Tableu, Power BI, Statistika, 
MathLab и их аналогов)» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 6 
(практическая подготовка) 
«Планирование экспери-
мента с качественными 
факторами» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

устный опрос, 
деловая игра 

2/2 

Раздел.3 Оптимизация экспериментов                                                                                       8/2 
Тема 7.  Обобщенный 
параметр оптимизации 

Лекция № 7 «Задачи опти-
мизации экспериментов 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 7 
«Обобщенный параметр 
оптимизации».  

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

устный опрос 2 

Тема 8. Критерии Лекция № 8 «Эксперимен- УК-2.1;   2 
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№ раздела, темы № и название 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов* 

оптимальности планов, 
применяемые при 
решении задач 
автомобильного 
транспорта 

тальные исследования на 
автомобильном транспорте 

ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

Практическое занятие № 8 
(практическая подготовка) 
«Критерии оптимальности 
планов, применяемые при 
решении задач автомобиль-
ного транспорта» 

УК-2.1;  
ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, 
ПКос-5.3 

устный опрос 2/2 

 * в том числе 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 
Раздел 1. Основные положения теории планирования эксперимента 
1. Тема 1. Основные 

положения теории 
планирования 
эксперимента 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 
математической теории планирования эксперимента. Экспан-
сия математической теории планирования экспериментов в 
другие области. Общие сведения о математической теории 
планирования экспериментов. Последовательность решения 
задачи. Факторное пространство. Поверхность функции откли-
ка. Матрица планирования. Матрица планирования в кодиро-
ванном виде. Вывод матричного уравнения для определения 
коэффициентов математической модели (УК-2.1; ПКос-5.1, 
ПКос-5.2, ПКос-5.3) 

Раздел 2. Планирование и обработка результатов экспериментов 
2. Тема 2. Основы анализа 

случайных величин.  
Графическое представление эмпирического распределения. 
Статистические меры случайной величины. Законы распреде-
ления случайных величин. Законы распределения случайных 
величин. Порядок статистической обработки данных. Линейная 
модель. Вычисление коэффициентов модели. Вероятностные 
характеристики и свойства линейных моделей. Проверка одно-
родности дисперсии эксперимента. Статистическая оценка зна-
чимости коэффициентов математической модели. Проверка ма-
тематической модели на адекватность. Вычисление информа-
ционной матрицы Фишера и матрицы дисперсий-ковариаций. 
Дисперсия предсказанного значения функции отклика. Плани-
рование эксперимента для трех, четырех и большего числа 
факторов. Рандомизация (УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, ПКос-5.3) 

3. Тема 3. Основы анализа 
случайных процессов 

Информационные методы анализа случайных величин и про-
цессов. Насыщенность и избыточность планов. Полуреплики. 
Смешивание эффектов. Четверть реплики. Смешивание эффек-
тов. Общие сведения об определении области экстремума. Ша-
говый метод. Решение примера на определение области экс-
тремума (УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, ПКос-5.3) 

4. Тема 4. Формирование 
плана эксперимента 

Приведение исходной матрицы планирования к диагональному 
виду. Ортогональное планирование второго порядка для функ-
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№ 
п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 
ции двух переменных. Композиционность планов. Пример 
применения ортогонального центрального композиционного 
планирования. Пример применения ротатабельного   централь-
ного композиционного планирования. Определение координат 
экстремальной точки (УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, ПКос-5.3) 

5. Тема 5. Цифровые 
инструменты 
проведения 
эксперимента и 
обработки его 
результатов 

Общие сведения. Вывод уравнения математической модели для 
симплекс решетчатого планирования в приведенной форме. 
Вывод формул для определения коэффициентов модели сим-
плекс-решетчатого планирования. Решение примера на приме-
нение симплекс-решетчатого планирования для модели второго 
порядка для трех компонент (УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, ПКос-
5.3) 

6.  Тема 6.  Организация 
испытаний и оценка 
результатов 

Общие сведения. Вывод формул для определения опытного 
значения критерия Фишера для эксперимента с качественными 
факторами. Решение примера на планирование эксперимента с 
качественным фактором (УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, ПКос-5.3) 

Раздел.3 Оптимизация экспериментов 
7. Тема 7.  Обобщенный 

параметр оптимизации 
Общие сведения. Простейший способ определения обобщенно-
го параметра оптимизации. Обобщенный параметр оптимиза-
ции, вычисляемых с использованием весов частных парамет-
ров.  Обобщенный параметр оптимизации, основывающийся на 
шкале желательности (УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, ПКос-5.3) 

8. Тема 8. Критерии 
оптимальности планов, 
применяемые при 
решении задач 
автомобильного 
транспорта 

Общие сведения о некоторых дополнительных планах. Основ-
ные  виды критериев оптимальности планов. Корреляционная 
зависимость оценок коэффициентов математических моделей 
(УК-2.1; ПКос-5.1, ПКос-5.2, ПКос-5.3) 

 
5. Образовательные технологии  

 
В процессе преподавания дисциплины «Планирование эксперимента» в 

совокупности с традиционной (объяснительно-иллюстративной) технологией 
обучения используются отдельные элементы современных технологий, преду-
сматривающие научную деятельность студентов в рамках исследований, вы-
полняемых на кафедре «Тракторы и автомобили» и организациях-партнерах. 
Эта деятельность позволяет полнее включиться в научные исследования, вы-
полняемые на кафедре, в том числе и с целью сбора данных для собственного 
исследования.    

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, индивидуальные кон-
сультации; 

• основные формы практического обучения: практические занятия, вклю-
чающие практическую подготовку, деловые игры; 
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• дополнительные формы организации обучения: самостоятельная работа 
студентов. 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-
тивных и интерактивных обра-
зовательных технологий 

1. Планирование эксперимента с качественными 
факторами 

ПЗ проблемное обучение  
(деловая игра-исследование) 

2. Критерии оптимальности планов, применяе-
мые при решении задач автомобильного 
транспорта 

ПЗ проблемное обучение  
(деловая игра-исследование) 

 
Также  предусмотрены встречи с представителями российских  компаний, 

осуществляющих коммерческую и техническую эксплуатацию транспортных и 
транспортно-технологических машин.   

 
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 «Планирова-

ние эксперимента» может представлять собой: устный опрос (групповой или ин-
дивидуальный); а также контроль самостоятельной работы студентов (в письмен-
ной или устной форме). 

При текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении по-
дробной, реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими 
учебной программы на данный момент времени. 

 
6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 
 

В рамках обучения по дисциплине «Планирование эксперимента» не 
предусмотрено выполнение отдельно контролируемых и учитываемых видов ра-
боты, однако в рамках практического представления достижений студента в об-
ласти научных исследований, рекомендуется участие с докладами на студенче-
ских научных конференциях, а также публикация результатов   исследований в 
периодических научных изданиях с оценкой публикационной активности сту-
дента и оценкой практических результатов, достигнутых в рамках научной рабо-
ты на кафедре «Тракторы и автомобили». 

Фрагмент примерного перечня вопросов выносимых на текущий кон-
троль (устный опрос): 
Тема 1. Основные положения теории планирования эксперимента 
1. Кто является основоположником развития математической теории планирова-
ния эксперимента 
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2. В чем состоит суть многофакторного эксперимента в сравнении с однофак-
торным. 
3. Какие особенности экспериментальных исследований привели к появлению 
дробно-факторного планирования 
4. В чем состоит суть композиционного планирования. 
5. Перечислите наименования моделей с заранее оговоренными свойствами. 
6. Какие методы могут применяться для планирования и обработки эксперимен-
тальных данных. 
7. Каковы особенности пассивного эксперимента. 
8. Какие недостатки присущи пассивному эксперименту. 
9. Какие преимущества характерны для активного эксперимента. 
10. На какие направления можно разделить планирование эксперимента. 
11. Что такое математическая модель. 
12. Какие модели чаще всего используются при проведении экспериментов. 
13. Дайте определение термина «факторное пространство». 
14. Дайте определение термина «поверхность функции отклика» 
15. Дайте определение термина «матрица планирования» 
16. Какой план называется симметричным. 
Тема 2. Основы анализа случайных величин. 
1. В каком случае планирование называется ортогональным. 
2. Какие условия выполняются при варьировании уровнями факторов. 
3. Вычисление коэффициентов для линейной модели. 
4. Вероятностные  характеристики и свойства линейных моделей. 
5. Как выполняется проверка однородности дисперсии эксперимента 
6. Назначение статистической оценки значимости коэффициентов математиче-
ской модели. 
7. Проверка математической модели на адекватность. 
8. Вычисление информационной матрицы Фишера. 
9. Вычисление матрицы дисперсий-ковариаций 
10. Дисперсия   предсказанного значения функции отклика. 
Тема 3. Основы анализа случайных процессов 
1. Какие планы экспериментов называют насыщенными. 
2. Какие планы экспериментов называют ненасыщенными. 
3. Какие планы экспериментов называют сверхнасыщенными. 
4. Полуреплики и смешивание эффектов. 
5. Четверть реплики и смешивание эффектов. 
6. Цели решения оптимизационных задач. 
7. Определение области экстремума шаговым методом. 
Тема 4. Формирование плана эксперимента 
1. Методика приведения исходной матрицы планирования к диагональному виду. 
2. Порядок ортогонального планирования второго порядка для функции двух 
переменных. 
3. Проверка воспроизводимости эксперимента. 
4. Порядок вычисления дисперсии предсказанного значения функции отклика 
для ортогональных планов второго порядка 
5. Композиционность планов. 
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6. Какими недостатками обладают ортогональные планы второго порядка. 
7. В чем состоит сущность ортогонального центрального композиционного пла-
нирования. 
8. Какими недостатками обладают ортогональные центральные композиционные 
планы. 
9. В чем состоит отличие и эффект от применения ротатабельного планирования. 
Тема 5. Цифровые инструменты проведения эксперимента и обработки его ре-
зультатов 
1. Для каких исследований целесообразно применение симплекс-решетчатых 
методов. 
2. Что представляет собой симплекс трехкомпонентной системы 
3. Что представляет собой симплекс четырехкомпонентной системы. 
4.  В какой форме записываются модели для симплекс-решетчатых планов. 
5. Вывод уравнения математической модели для симплекс-решетчатого плани-
рования в приведенной форме. 
6. Вывод формул для определения коэффициентов модели симплекс-
решетчатого планирования 
Тема 6.  Организация испытаний и оценка результатов 
1. В каких случаях при составлении плана эксперимента следует воспользовать-
ся не количественными, а качественными факторами, приведите примеры. 
2. В чем состоит задача эксперимента с качественными факторами. 
3. Порядок проведения эксперимента с качественными факторами. 
4. Критерий Фишера для экспериментов с качественными факторами. 
Тема 7.  Обобщенный параметр оптимизации 
1. Дайте определения понятия «параметр оптимизации». 
2. По каким признакам могут быть классифицированы критерии оптимизации. 
3. С какой целью определяется обобщенный параметр оптимизации. 
4. Какие способы применяются для определения обобщенного параметра. 
5. Простейший способ определения обобщенного параметра. 
6. Обобщенный параметр оптимизации, вычисляемый с использованием весов 
частных параметров. 
7. Обобщенный параметр оптимизации, основывающийся на шкале желательности. 
Тема 8. Критерии оптимальности планов, применяемые при решении задач ав-
томобильного транспорта 
1. Назначение и особенности Bn-планов. 
2. Назначение и особенности D-оптимальных планов. 
3.  Планы Хартли, А и Е-оптимальные планы. 
4. Планирование на шаре. 
5. Основные виды критериев оптимальности планов. 
6. Корреляционная зависимость оценок коэффициентов математических моделей. 

 
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 
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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 
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 зачет. 

Для допуска к зачету необходимо выполнить и представить  материалы прак-
тических занятий;  сделать устные сообщения по вопросам, вынесенным на само-
стоятельную подготовку и по пропущенным темам. 

Примерный перечень вопросов к зачету включает следующие: 
1.  Общие понятия эксперимента.  
2.  Классификация инженерного эксперимента.  
3.  Лабораторный и промышленный (производственный) эксперимент. 
4. Опыт, эксперимент, план эксперимента.  
5. Программа и методика эксперимента. 
6. План эксперимента.   
7. Случайная величина, ее представление и характеристики.  
8. Законы распределения.  
9. Проверка статистических гипотез.  
10.  Статистические законы распределения.  
11.  Объект и предмет исследования.  
12.  Системный анализ объекта исследования.  
13.  Показатель (отклик) системы.  
14.  Действующие факторы.  
15.  Системные представления объекта исследования 
16.  Понятие связи в системе.  
17.  Методы уменьшения размерности системы: априорного ранжирования; от-
сеивающего эксперимента; подобия и размерности.  

18.  Основы размерного анализа физических величин.  
19.  Размерная формула. Базисные переменные.  
20.  Спектральное разложение случайного процесса.  
21.  Система случайных величин.  
22.  Оценка статистической взаимосвязи между двумя случайными величинами: 
корреляционный момент, коэффициент парной корреляции. 

23.  Оценка значимости коэффициента парной корреляции. Корреляционное 
уравнение. 

24. Аппроксимация опытных данных математическими зависимостями  мето-
дом наименьших квадратов.  

25.  Определение параметров прямой, параболы.  
26.  Метод линеаризации факторного пространства.  
27.  Оценка точности и адекватности статистических моделей.  
28.  Дисперсия адекватности и оценка ее значимость. 
29.  Уровни варьирования действующих факторов. 
30.  Допустимая область факторного пространства.  



 19 

31. Описание функции отклика степенным полиномом. Оценочные значения ко-
эффициентов степенного полинома.  

32.  Активный и пассивный эксперимент.  
33.  План-матрица полного факторного эксперимента 2n.  
34.  Организация эксперимента.  
35.  Определение коэффициентов уравнения регрессии для ортогонального плана. 
36.  Оценка значимости коэффициентов уравнения и адекватности модели. 
37.  Планирование эксперимента при поиске области экстремума функции 
отклика.  

38.  Планирование эксперимента для метода крутого восхождения (спуска).  
39.  Симплексное планирование.  
40.  Планы второго порядка.  
41.  Критерии оптимальности экспериментальных планов.  
42.  Центральное композиционное планирование (ЦКП). 
43.  Стационарные случайные функций и их характеристики.  
44.  Методы анализа случайных процессов. 

 
«Зачет» выставляется студенту, если он демонстрирует глубокие знания 

программного материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-
ски стройно излагает программный материал, не затрудняясь с ответом при ви-
доизменении задания; свободно справляется с решением ситуационных и прак-
тических задач; грамотно обосновывает принятые решения; самостоятельно 
обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; свободно оперирует основ-
ными теоретическими положениями по проблематике излагаемого материала, 
компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на достаточном 
уровне и выше. 

«Незачет» ставится, если студент не знает значительной части программ-
ного материала; допускает грубые ошибки при изложении программного мате-
риала; с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи, 
компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на недостаточном 
уровне или не сформированы 

 
 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 

1. Гайдар С.М. Планирование и анализ эксперимента: учебник. – М.: Росин-
формагротех, 2015. – 548 с. 
2. 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. 

 
7.2 Дополнительная литература 

1. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: учебник / 
Под ред. А.И.Завражнова. – СПб.: «Лань», 2013. – 496 с. (20 экз.) 
2. Насырев, Д.А. Методология инженерной и научной работы: учебное пособие 
/ Д.Я. Насырев, В.А. Четвергов, Е.А. Скачкова. — Самара: СамГУПС, 2005. — 
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140 с.— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/130401 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей 
3. Ковель, А.А. Инженерные аспекты математического планирования экспери-
мента: монография / А.А. Ковель. — Железногорск: СПСА, 2017. — 117 с.— 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/170691 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей 
4. Трубицын, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие / В.А. Тру-
бицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин. — Ставрополь: СКФУ, 2016. — 149 с.— 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/155174 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей 
5. Щурин, К.В. Планирование и организация эксперимента: учебное пособие / 
К.В. Щурин, Е.К. Волкова. — СПб: Лань, 2022. — 336 с.— Текст : электрон-
ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/230288 (дата обращения: 26.08.2022). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 
6. Григорьев Ю.Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линей-
ные модели: учебное пособие / Ю.Д. Григорьев. — СПб: Лань, 2022. — 220 с.— 
Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/212090 (дата обращения: 26.08.2022). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 
7. Рындина, С. В. Цифровая трансформация бизнеса: использование аналитики 
на основе больших данных : учебное пособие / С. В. Рындина. – Пенза: ПГУ, 
2019. – 182 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/162301 (дата обращения: 26.08.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей 

 
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 система конструкторской документации. Основные 
надписи 
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые до-
кументы (с Изменением №1 от 28.02.2006) 
ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные тре-
бования к чертежам (с Изменением №1 от 28.02.2006) 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин 
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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 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Порядок проведения патентных исследований 

 
7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 
Для самостоятельной работы по дисциплине «Планирование эксперимен-

та» используются методические рекомендации по планированию деятельности 
предприятий транспортного профиля, функционалу прикладных программ, вы-
полнению научных исследований в области эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин, а также банк авторефератов и научная 
литература, представленная в архиве кафедры «Тракторы и автомобили». 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Для проведения аудиторных занятий, а также самостоятельной работы в 

рамках дисциплины «Планирование эксперимента» можно использовать учеб-
ные 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) 
http://www.zr.ru (открытый доступ) 
http://www.autostat.info (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. Для проведения практических занятий и самостоя-
тельной  работы достаточно возможностей типовых программ, поставляемых 
вместе с компьютерной техникой (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel  
или их российских аналогов «МойОфис» другие), а также стандартных  
Internet-браузеров). Рекомендуется использование возможностей специализи-
рованных программных продуктов обработки и визуализации результатов с ис-
пользованием программного обеспечения (языки и прикладные программы: 
Pyton, R, Tableu, Power BI, Statistika, MathLab и их аналогов), включая их демо-
версии. 
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Таблица 6 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 

Наименование программы Тип программы 

1 Раздел 1. Основ-
ные положения 
теории планирова-
ния эксперимента 

Microsoft Office Word, Canva.com 
Microsoft Office PowerPoint, Miro 
Quizlet, Learnis, Kahoot.com 
Яндекс.Телемост, Zoom 
Microsoft Office Excel 

Оформительская 
Презентация 
Контрольные 
Коммуникационные 
Обработка данных 

2 Раздел 2. Планиро-
вание и обработка 
результатов экспе-
риментов 

Microsoft Office Word, Canva.com 
Microsoft Office PowerPoint, Miro 
Quizlet, Learnis, Kahoot.com 
Яндекс.Телемост, Zoom 
Microsoft Office Excel 
Pyton  
R  
Tableu  
Power BI  
Statistika  
MathLab 

Оформительская 
Презентация 
Контрольные 
Коммуникационные 
Обработка данных 
Язык программирования 
Язык программирования 
Прикладная 
Прикладная 
Прикладная 
Прикладная 

3 Раздел.3 Оптими-
зация эксперимен-
тов 

Microsoft Office Word, Canva.com 
Microsoft Office PowerPoint, Miro 
Quizlet, Learnis, Kahoot.com 
Яндекс.Телемост, Zoom 
Microsoft Office Excel 

Оформительская 
Презентация 
Контрольные 
Коммуникационные 
Обработка данных 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Сведения о необходимом технологическом оборудовании и специализи-

рованных аудиториях приведены в таблице 7. 
Таблица 7 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами  

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы (№ учебного корпу-

са, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием (26/232) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, курсового проектирова-
ния, групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, занятий практического типа: 
доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  комплект стен-
дов по устройству легкового автомобиля - 1 шт., 
проектор - 1 шт., световое оборудование базовый 
комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  стенд систе-
мы управления - 1 шт.,  стенд схема газобалон. 
устан. автомоб. - 1 шт.,  стол компьютерный -1 шт.,  
экран - 1 шт.,  экран на штативе - 1 шт., стулья - 75 
шт., стол ученический 2-х местный - 38 шт., стол, 
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стул преподавателя -1 шт. 
Компьютерный класс (26/228а) Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, проведения курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной 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., мо-
нитор ЖК LG - 12 шт. *;  монитор УАМА - 1 шт.; 
стол эргономичный - 1 шт., телевизор  5695 - 1 шт.;  
стулья - 22 шт. *, стол-12 шт. *, стол, стул препода-
вателя -1 шт., антивирусная защита Касперского, 
Windows, Microsoft Office 

Центральная научная библиотека име-
ни Н.И. Железнова  

Помещения для самостоятельной работы – аудито-
рии для проведения планируемой учебной, учебно-
исследовательской, научно-исследовательской ра-
боты студентов, выполняемой во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия: 9 читальных залов, организованных по прин-
ципу открытого доступа и оснащенных Wi-Fi и Ин-
тернет-доступом, в том числе 5 компьютеризиро-
ванных  читальных залов. 

Общежитие №4.  Комната для самоподготовки 
 
 
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); 

• индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматрива-
ющие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

• самостоятельная работа обучающихся. 
Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Попуски аудиторных занятий не рекомендуются. Студент, пропустивший 

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 от-
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ветив на контрольные вопросы в отдельно отведенное время при пропуске 
практического занятия.. 

 
Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Попуски аудиторных занятий не рекомендуются. Студент, пропустивший 

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 пропущенной темы или ответив на 
контрольные вопросы в отдельно отведенное время. 

 
12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине 

 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они да-

ют систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных 
проблемах планирования экспериментов применительно к автомобильной 
транспортной отрасти и подвижному составу автомобильного транспорта, ра-
ботающему в различных социально-производственных условиях. 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.  

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку 
включает знания, почерпнутые преподавателем из различных естественно-
научных дисциплин, науки и техники. Осуществляя учебные действия на лек-
ционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия пре-
подавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться пони-
мания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении 
учебно-профессиональных задач.  Студенты должны аккуратно вести конспект. 
В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 
установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необхо-
димо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, 
схемы, формулы и т.д.), которые использует преподаватель. Лекционное заня-
тие должно быть содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эф-
фективным, 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 (при необходимости) по указанию преподавателя; 
• освоение своей роли как участника деловой игры. 
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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 и 
рефератами по темам практических занятий. Попуски аудиторных занятий не 
рекомендуются. 

 Самостоятельная работа студентов предполагает проработку лекционно-
го материала, подготовку к практическим занятиям по рекомендуемой литера-
туре, изучение дополнительной литературы, дополнительное конспектирование 
некоторых тем предмета, подготовку докладов и сообщений на секции научной 
конференции. При организации самостоятельной работы, следует обратить 
особое внимание на регулярность изучения  основной и дополнительной лите-
ратуры, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 
изучения литературных источников необходимо также вести конспект. В слу-
чае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Практические занятия целесообразно проводить в интерактивной форме 
или в форме практической подготовки. Для этого предложить студентам 
решить 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 специальных программ для аудиторного обучения и 
самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. Для подготовки к 
аудиторным занятиям можно рекомендовать современные программные про-
дукты: для подготовки презентационного материала –   Canva.com, Microsoft 
Office PowerPoint и их аналоги; для подготовки контрольных заданий различ-
ных видов – Quizlet, Learnis, Kahoot.com и другие; для работы в онлайн формате 
– Яндекс.Телемост, Zoom и их аналоги. Для этого кафедре следует обеспечить 
преимущественно сертифицированное программное обеспечение и поверенное 
и испытанное оборудование для всех форм занятий по дисциплине. 

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

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. 

Для успешного аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины на 
занятиях целесообразно информировать студентов о наличии и возможности ис-
пользования различных отраслевых баз данных, информационно-справочных и 
поисковых ресурсов по цифровым инструментам контроля и организации авто-
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мобильных перевозок в условиях различных по мощности предприятий, техни-
ческому сервису на автомобильном транспорте. 

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 онлайн и оффлайн консультаций) самостоятель-
но осуществлять поиск необходимой информации и принимать обоснованные 
решения по конкретным ситуациям. Рекомендуется посещение специализиро-
ванных научных (например «TestWorld» и их аналогов), общенаучных («Дни 
российской науки» и др.), транспортно-логистических, промышленных и агро-
промышленных выставок с последующей групповой дискуссией по результа-
там посещения. 

Формы контроля освоения дисциплины: 
• текущий – устный опрос, проверка выполнения заданий на самоподготовку; 
• промежуточный – зачет. 

Обязательным условием допуска к зачету является,  активное участие   в 
работе на практических занятиях, полное выполнение заданий. 

Зачет сдается в период зачетной недели. Форму проведения зачета (устно 
или письменно) определяет преподаватель по согласованию с заведующим ка-
федрой. Устный зачет проводится по предварительно запланированным вопро-
сам. Перечень вопросов, выносимых на зачет, доводится преподавателем до 
студентов не позднее, чем за десять дней до начала зачетной недели.  

На зачет студент должен явиться с зачетной книжкой, которую предъяв-
ляет в начале зачета преподавателю, а также с ручкой и листом бумаги для 
письменного ответа. Подготовка к ответу составляет не более 25 минут. 

Во время зачета преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
с целью выяснения качественного уровня освоения учебного курса. При прове-
дении зачета могут быть использованы технические средства, программы дан-
ного курса, справочная литература. Основой для определения итогов зачета 
служит уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной 
программой данной дисциплины. 

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

 
 

 
Программу разработал: 
Митягин Григорий Евгеньевич, к.т.н., доцент  _______________ 
                    (подпись) 

 


