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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) написано в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта Министерства образования Российской 

Федерации по направлению подготовки студентов 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудования», профиль «Машины и аппараты пищевых произ-

водств». 

Подготовка современного специалиста по профилю «Машины и аппа-

раты пищевых производств» предусматривает подготовку студентов к произ-

водственно-технической, организационно-управленческой, научно-исследо-

вательской и проектно-конструкторской деятельности, связанной с созданием 

и эксплуатацией технологического оборудования традиционных и малых 

предприятий. Написание выпускной работы — заключительный этап учебного 

процесса при получении высшего образования технического направления, 

успешное выполнение которого предполагает использование знаний практи-

чески из всех дисциплин учебного плана. 

Подготовка студентов по направлению 15.03.02 «Технологические ма-

шины и оборудования» профиль «Машины и аппараты пищевых производств» 

предусматривает два вида государственной аттестации выпускников: сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР), которая может иметь характер проектно-конструкторской или научно-

исследовательской работы. Но в последнем случае наряду с научной частью 

должны быть выполнены проектно-конструкторские разработки (хотя и в 

меньшем объеме). 

Руководство формулирует общие требования к выбору темы, содержа-

нию, и оформлению графической части и расчетно-пояснительной записки вы-

пускной квалификационной бакалаврской работы. 

Настоящее руководство устанавливает общие требования к оформлению 

ВКР и базируется на основных положениях единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), единой системы технологической документации и си-

стемы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИ-

БИД). 

Студент после успешной защиты ВКР получает диплом бакалавра по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ния». 
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1.Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы для направления под-

готовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудования» профиль «Ма-

шины и аппараты пищевых производств» проводится с целью закрепления и 

расширения теоретических знаний студента, который должен показать умение 

самостоятельно ставить и творчески решать инженерно-технические задачи на 

основе глубокого знания общетехнических, специальных и социально-эконо-

мических дисциплин. 
Выпускная квалификационная работа решает следующие задачи: 

– систематизирует, закрепляет и расширяет теоретические и практиче-

ских знания; формирует навыки применения этих знаний при решении кон-

кретных производственно-технологических, научно-исследовательских, орга-

низационно-управленческих и проектно-конструкторских задач; 

– развивает навыки самостоятельной работы и обучает методике теорети-

ческих, экспериментальных и научно-практических исследований, используе-

мых для выполнения выпускной работы; 

– систематизирует полученные результаты исследований; формирует ин-

струментальные и профессиональные компетенции. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий пе-

риод теоретического обучения и выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в период обучения. При этом 

она должна быть ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла и специальных дисциплин. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

выпускной квалификационной работы для направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудования» профиль «Машины и ап-

параты пищевых производств». 

Реализация в выпускной квалификационной работе требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки  

15.03.02 «Технологические машины и оборудования» должна формировать 

следующие компетенции, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения выпуск-

ной квалификационной работы 
№ 

п/п 

Ин-

декс  

ком-

петен-

ции 

Содержание  

компетенции 

 (результат осво-

ения) 

Инди-

катор 

ком-

петен-

ций 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

УК-

1.1 

специфику того как 

анализировать за-

дачу, выделяя ее ба-

зовые составляю-

щие, осуществляет 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы анализировать за-

дачу, выделяя ее базовые 

приемами, методами 

того, как анализиро-

вать задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие, осуществляет де-

композицию задачи 
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менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

декомпозицию за-

дачи 

составляющие, осу-

ществляет декомпози-

цию задачи 

УК-

1.2 

специфику того как 

находить и критиче-

ски анализировать 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния поставленной за-

дачи 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы находить и кри-

тически анализировать 

информацию, необходи-

мую для решения по-

ставленной задачи 

приемами, методами 

того, как находить и 

критически анализи-

ровать информацию, 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи 

УК-

1.3 

специфику того как 

рассматривать воз-

можные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоин-

ства и недостатки 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, оцени-

вая их достоинства и не-

достатки 

приемами, методами 

того, как рассматри-

вать возможные вари-

анты решения задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

УК-

1.4 

специфику того как 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения 

и оценки. Отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуж-

дениях других 

участников деятель-

ности 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы грамотно, ло-

гично, аргументиро-

ванно формировать соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличать факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников деятельно-

сти 

приемами, методами 

того, как грамотно, ло-

гично, аргументиро-

ванно формировать 

собственные суждения 

и оценки. Отличать 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников де-

ятельности 

УК-

1.5 

специфику того как 

определять и оцени-

вать последствия 

возможных решений 

задачи 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы определять и оце-

нивать последствия воз-

можных решений за-

дачи 

приемами, методами 

того, как определять и 

оценивать послед-

ствия возможных ре-

шений задачи 

2 УК-2 

Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать опти-

мальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-

2.1 

специфику того как 

формулировать в 

рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опре-

делять ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы формулировать в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

ее достижение. Опреде-

лять ожидаемые резуль-

таты решения выделен-

ных задач 

приемами, методами 

того, как формулиро-

вать в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаимо-

связанных задач, обес-

печивающих ее дости-

жение. Определять 

ожидаемые резуль-

таты решения выде-

ленных задач 

УК-

2.2 

специфику того как 

проектировать реше-

ние конкретной за-

дачи проекта, выби-

рая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм 

и имеющихся ресур-

сов и ограничений 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы проектировать 

решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

приемами, методами 

того, как проектиро-

вать решение конкрет-

ной задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-

2.3 

специфику того как 

решать конкретные 

задачи проекта заяв-

ленного качества и 

за установленное 

время 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы решать конкрет-

ные задачи проекта за-

явленного качества и за 

установленное время 

приемами, методами 

того, как решать кон-

кретные задачи про-

екта заявленного каче-

ства и за установлен-

ное время 

УК-

2.4 

специфику того как 

публично представ-

лять результаты ре-

шения конкретной 

задачи проекта 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы публично пред-

ставлять результаты ре-

шения конкретной за-

дачи проекта 

приемами, методами 

того, как публично 

представлять резуль-

таты решения кон-

кретной задачи про-

екта 
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3 УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

УК-

3.1 

специфику того как 

понимать эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной 

цели, определять 

свою роль в команде 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы понимать эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудниче-

ства для достижения по-

ставленной цели, опре-

делять свою роль в ко-

манде 

приемами, методами 

того, как понимать эф-

фективность исполь-

зования стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определять 

свою роль в команде 

УК-

3.2 

специфику того как 

понимать особенно-

сти поведения групп 

людей в сфере сель-

скохозяйственного 

производства и учи-

тывает их в своей 

деятельности 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы понимать особен-

ности поведения групп 

людей в сфере сельско-

хозяйственного произ-

водства и учитывает их 

в своей деятельности 

приемами, методами 

того, как понимать 

особенности поведе-

ния групп людей в 

сфере сельскохозяй-

ственного производ-

ства и учитывает их в 

своей деятельности 

УК-

3.3 

специфику того как 

предвидеть резуль-

таты (последствия) 

личных действий и 

планирует последо-

вательность шагов 

для достижения за-

данного результата 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы предвидеть ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата 

приемами, методами 

того, как предвидеть 

результаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий и планирует по-

следовательность ша-

гов для достижения 

заданного результата 

УК-

3.4 

специфику того как 

эффективно взаимо-

действовать с дру-

гими членами ко-

манды, в т.ч. участ-

вовать в обмене ин-

формацией, знани-

ями и опытом, и пре-

зентации результа-

тов работы команды 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы эффективно взаи-

модействовать с дру-

гими членами команды, 

в т.ч. участвовать в об-

мене информацией, зна-

ниями и опытом, и пре-

зентации результатов 

работы команды 

приемами, методами 

того, как эффективно 

взаимодействовать с 

другими членами ко-

манды, в т.ч. участво-

вать в обмене инфор-

мацией, знаниями и 

опытом, и презента-

ции результатов ра-

боты команды 

4 УК-4 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-

4.1 

специфику того как 

выбирать на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) язы-

ках коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы выбирать на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках 

коммуникативно прием-

лемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами 

приемами, методами 

того, как выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках коммуникативно 

приемлемые стиль де-

лового общения, вер-

бальные и невербаль-

ные средства взаимо-

действия с партнерами 

УК-

4.2 

специфику того как 

использовать инфор-

мационно-коммуни-

кационные техноло-

гии при поиске не-

обходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных 

задач на государ-

ственном и ино-

странном (ых) язы-

ках 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы использовать ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии 

при поиске необходи-

мой информации в про-

цессе решения стандарт-

ных коммуникативных 

задач на государствен-

ном и иностранном (ых) 

языках 

приемами, методами 

того, как использовать 

информационно-ком-

муникационные тех-

нологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках 

УК-

4.3 

специфику того как 

вести деловую пере-

писку, учитывая 

особенности стили-

стики официальных 

и неофициальных 

писем, социокуль-

турные различия в 

формате корреспон-

применять современные 

технологии для того, 

чтобы вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофи-

циальных писем, социо-

культурные различия в 

формате корреспонден-

ции на государственном 

приемами, методами 

того, как вести дело-

вую переписку, учи-

тывая особенности 

стилистики официаль-

ных и неофициальных 

писем, социокультур-

ные различия в фор-

мате корреспонденции 

на государственном и 
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денции на государ-

ственном и ино-

странном (ых) язы-

ках 

и иностранном (ых) язы-

ках 
иностранном (ых) язы-

ках 

УК-

4.4 

специфику того как 

демонстрировать ин-

тегративные умения 

использовать диало-

гическое общение 

для сотрудничества 

в академической 

коммуникации об-

щения: · внима-

тельно слушая и пы-

таясь понять суть 

идей других, даже 

если они противоре-

чат собственным 

воззрениям;  · ува-

жая высказывания 

других, как в плане 

содержания, так и в 

плане формы; ·  кри-

тикуя аргументиро-

ванно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адап-

тируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

интегративные умения 

использовать диалоги-

ческое общение для со-

трудничества в академи-

ческой коммуникации 

общения: · внимательно 

слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, 

даже если они противо-

речат собственным воз-

зрениям;  · уважая вы-

сказывания других, как 

в плане содержания, так 

и в плане формы; ·  кри-

тикуя аргументированно 

и конструктивно, не за-

девая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям вза-

имодействия 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния: · внимательно 

слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, 

даже если они проти-

воречат собственным 

воззрениям;  · уважая 

высказывания других, 

как в плане содержа-

ния, так и в плане 

формы; ·  критикуя ар-

гументированно и 

конструктивно, не за-

девая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-

4.5 

специфику того как 

демонстрировать 

умение выполнять 

перевод профессио-

нальных текстов с 

иностранного (ых) 

на государственный 

язык и обратно 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

умение выполнять пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного 

(ых) на государствен-

ный язык и обратно 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать умение выпол-

нять перевод профес-

сиональных текстов с 

иностранного (ых) на 

государственный язык 

и обратно 

5 УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в соци-

ально-историче-

ском, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-

5.1 

специфику того как 

находить и исполь-

зовать необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информа-

цию о культурных 

особенностях и тра-

дициях различных 

социальных групп 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы находить и ис-

пользовать необходи-

мую для саморазвития и 

взаимодействия с дру-

гими информацию о 

культурных особенно-

стях и традициях раз-

личных социальных 

групп 

приемами, методами 

того, как находить и 

использовать необхо-

димую для саморазви-

тия и взаимодействия 

с другими информа-

цию о культурных 

особенностях и тради-

циях различных соци-

альных групп 

УК-

5.2 

специфику того как 

демонстрировать 

уважительное отно-

шение к историче-

скому наследию и 

социокультурным 

традициям различ-

ных социальных 

групп, опирающееся 

на знание этапов ис-

торического разви-

тия России (включая 

основные события, 

основных историче-

ских деятелей) в 

контексте мировой 

истории и ряда куль-

турных традиций 

мира 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

уважительное отноше-

ние к историческому 

наследию и социокуль-

турным традициям раз-

личных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов историче-

ского развития России 

(включая основные со-

бытия, основных исто-

рических деятелей) в 

контексте мировой ис-

тории и ряда культур-

ных традиций мира 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать уважительное 

отношение к истори-

ческому наследию и 

социокультурным тра-

дициям различных со-

циальных групп, опи-

рающееся на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные со-

бытия, основных исто-

рических деятелей) в 

контексте мировой ис-

тории и ряда культур-

ных традиций мира 
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УК-

5.3 

специфику того как 

недискриминаци-

онно и конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с людьми с 

учетом их социо-

культурных особен-

ностей в целях 

успешного выполне-

ния профессиональ-

ных задач и усиле-

ния социальной ин-

теграции 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы недискриминаци-

онно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особен-

ностей в целях успеш-

ного выполнения про-

фессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

приемами, методами 

того, как недискрими-

национно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции 

6 УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни 

УК-

6.1 

специфику того как 

применять знание о 

своих ресурсах и их 

пределах (личност-

ных, ситуативных, 

временных и т.д.), 

для успешного вы-

полнения поручен-

ной работы 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять знание 

о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, времен-

ных и т.д.), для успеш-

ного выполнения пору-

ченной работы 

приемами, методами 

того, как применять 

знание о своих ресур-

сах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения поручен-

ной работы 

УК-

6.2 

специфику того как 

понимать важность 

планирования пер-

спективных целей 

собственной дея-

тельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы понимать важ-

ность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельно-

сти с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

приемами, методами 

того, как понимать 

важность планирова-

ния перспективных 

целей собственной де-

ятельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьер-

ного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда 

УК-

6.3 

специфику того как 

реализовать наме-

ченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы реализовать 

намеченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной перспек-

тивы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда 

приемами, методами 

того, как реализовать 

намеченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьер-

ного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда 

УК-

6.4 
   

УК-

6.5 
   

7 УК-7 

Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-

7.1 

специфику того как 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной со-

циальной и профес-

сиональной деятель-

ности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности и со-

блюдает нормы здоро-

вого образа жизни 

приемами, методами 

того, как поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни 

УК-

7.2 

специфику того как 

использовать ос-

новы физической 

культуры для осо-

знанного выбора 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы использовать ос-

новы физической куль-

туры для осознанного 

приемами, методами 

того, как использовать 

основы физической 

культуры для осознан-

ного выбора здоро-
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здоровьесберегаю-

щих технологий с 

учетом внутренних 

и внешних условий 

реализации конкрет-

ной профессиональ-

ной деятельности 

выбора здоровьесбере-

гающих технологий с 

учетом внутренних и 

внешних условий реали-

зации конкретной про-

фессиональной деятель-

ности 

вьесберегающих тех-

нологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной професси-

ональной деятельно-

сти 

8 УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повсе-

дневной жизни и 

в профессио-

нальной деятель-

ности безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-

8.1 

специфику того как 

обеспечивать без-

опасные и/или ком-

фортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы обеспечивать без-

опасные и/или комфорт-

ные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств за-

щиты 

приемами, методами 

того, как обеспечивать 

безопасные и/или ком-

фортные условия 

труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-

8.2 

специфику того как 

выявлять и устра-

нять проблемы, свя-

занные с нарушени-

ями техники без-

опасности на рабо-

чем месте 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы выявлять и устра-

нять проблемы, связан-

ные с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте 

приемами, методами 

того, как выявлять и 

устранять проблемы, 

связанные с наруше-

ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте 

УК-

8.3 

специфику того как 

осуществлять дей-

ствия по предотвра-

щению возникнове-

ния чрезвычайных 

ситуаций (природ-

ного и техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы осуществлять 

действия по предотвра-

щению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техноген-

ного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств за-

щиты 

приемами, методами 

того, как осуществ-

лять действия по 

предотвращению воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций 

(природного и техно-

генного происхожде-

ния) на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-

8.4 

специфику того как 

принимать участие в 

спасательных и не-

отложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситу-

аций 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы принимать уча-

стие в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных ме-

роприятиях в случае 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций 

приемами, методами 

того, как принимать 

участие в спасатель-

ных и неотложных 

аварийно-восстанови-

тельных мероприя-

тиях в случае возник-

новения чрезвычай-

ных ситуаций 

9 УК-9 

Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектоло-

гические знания 

в социальной и 

профессиональ-

ной сферах 

УК-

9.1 

Знает понятие ин-

клюзивной компе-

тентности, ее компо-

ненты и структуру; 

особенности приме-

нения базовых де-

фектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы понятие инклю-

зивной компетентности, 

ее компоненты и струк-

туру; особенности при-

менения базовых дефек-

тологических знаний в 

социальной и професси-

ональной сферах 

приемами, методами 

того, как выявлять по-

нятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и струк-

туру; особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-

9.2 

специфику того как 

планировать и осу-

ществлять профес-

сиональную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и инвалидами 

Умеет планировать и 

осуществлять професси-

ональную деятельность 

с лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами 

приемами, методами 

того, как планировать 

и осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

УК-

9.3 

специфику того как 

владеть навыками 

взаимодействия в 

социальной и про-

фессиональной сфе-

рах с лицами с огра-

применять современные 

технологии для того, 

владеть навыками взаи-

модействия в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах с лицами с 

Владеет навыками вза-

имодействия в соци-

альной и профессио-

нальной сферах с ли-

цами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвали-

дами 
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ниченными возмож-

ностями здоровья и 

инвалидами 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и ин-

валидами 

10 УК-10 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-

10.1 

специфику того как 

понимать базовые 

принципы функцио-

нирования эконо-

мики, цели и меха-

низмы основных ви-

дов государственной 

социально-экономи-

ческой политики и 

ее влияние на инди-

вида в условиях 

цифровой трансфор-

мации 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы понимать базо-

вые принципы функцио-

нирования экономики, 

цели и механизмы ос-

новных видов государ-

ственной социально-

экономической поли-

тики и ее влияние на ин-

дивида в условиях циф-

ровой трансформации 

приемами, методами 

того, как понимать ба-

зовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и ме-

ханизмы основных ви-

дов государственной 

социально-экономиче-

ской политики и ее 

влияние на индивида в 

условиях цифровой 

трансформации 

УК-

10.2 

специфику того как 

применять экономи-

ческие знания при 

выполнении практи-

ческих задач; прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности в усло-

виях цифровой 

трансформации 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять эконо-

мические знания при 

выполнении практиче-

ских задач; принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жизне-

деятельности в условиях 

цифровой трансформа-

ции 

приемами, методами 

того, как применять 

экономические знания 

при выполнении прак-

тических задач; при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти в условиях цифро-

вой трансформации 

УК-

10.3 

специфику того как 

владеть способно-

стью использовать 

основные положе-

ния и методы эконо-

мических наук при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач в 

условиях цифровой 

трансформации 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть способ-

ностью использовать ос-

новные положения и ме-

тоды экономических 

наук при решении соци-

альных и профессио-

нальных задач в усло-

виях цифровой транс-

формации 

приемами, методами 

того, как владеть спо-

собностью использо-

вать основные поло-

жения и методы эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач в условиях циф-

ровой трансформации 

11 УК-11 

Способен фор-

мировать нетер-

пимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

УК-

11.1 

действующие право-

вые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с 

коррупцией в раз-

личных областях 

жизнедеятельности; 

способы профилак-

тики коррупции и 

формирования не-

терпимого отноше-

ния к ней 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть навыками 

взаимодействия в обще-

стве  и в коллективе на 

основе нетерпимого от-

ношения к коррупции 

приемами, методами 

того, как владеть 

навыками взаимодей-

ствия в обществе  и в 

коллективе на основе 

нетерпимого отноше-

ния к коррупции 

УК-

11.2 

Планирует, органи-

зует и проводит ме-

роприятия, обеспе-

чивающие формиро-

вание гражданской 

позиции и предот-

вращение коррупции 

в социуме 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть навыками 

взаимодействия в обще-

стве  и в коллективе на 

основе нетерпимого от-

ношения к коррупции 

приемами, методами 

того, как владеть 

навыками взаимодей-

ствия в обществе  и в 

коллективе на основе 

нетерпимого отноше-

ния к коррупции 

УК-

11.3 

Владеет навыками 

взаимодействия в 

обществе и в коллек-

тиве на основе не-

терпимого отноше-

ния к коррупции 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть навыками 

взаимодействия в обще-

стве  и в коллективе на 

основе нетерпимого от-

ношения к коррупции 

приемами, методами 

того, как владеть 

навыками взаимодей-

ствия в обществе  и в 

коллективе на основе 

нетерпимого отноше-

ния к коррупции 

12 
ОПК-

1 

Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

ОПК-

1.1 

специфику того как 

демонстрировать ос-

новы естественнона-

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать основы есте-



12 

и общеинженер-

ные знания, ме-

тоды математи-

ческого анализа 

и моделирования 

в профессио-

нальной деятель-

ности 

учных и общеинже-

нерных дисциплин, 

вычислительной тех-

ники и программи-

рования, цифровых 

технологий 

основы естественнона-

учных и общеинженер-

ных дисциплин, вычис-

лительной техники и 

программирования, 

цифровых технологий 

ственнонаучных и об-

щеинженерных дисци-

плин, вычислительной 

техники и программи-

рования, цифровых 

технологий 

ОПК-

1.2 

специфику того как 

решать стандартные 

профессиональные 

задачи с примене-

нием естественнона-

учных и общеинже-

нерных знаний, ме-

тодов математиче-

ского анализа и мо-

делирования, цифро-

вых средств и техно-

логий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы решать стандарт-

ные профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных зна-

ний, методов математи-

ческого анализа и моде-

лирования, цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как решать стан-

дартные профессио-

нальные задачи с при-

менением естествен-

нонаучных и общеин-

женерных знаний, ме-

тодов математиче-

ского анализа и моде-

лирования, цифровых 

средств и технологий 

ОПК-

1.3 

специфику того как 

демонстрировать 

навыки теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния объектов про-

фессиональной дея-

тельности, в т.ч. с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

навыки теоретического 

и экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной дея-

тельности, в т.ч. с ис-

пользованием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать навыки теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания объектов про-

фессиональной дея-

тельности, в т.ч. с ис-

пользованием цифро-

вых средств и техно-

логий 

13 
ОПК-

2 

Способен приме-

нять основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-

2.1 

специфику того как 

применять основные 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользует цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять основ-

ные методы представле-

ния и алгоритмы обра-

ботки данных, исполь-

зует цифровые техноло-

гии для решения про-

фессиональных задач 

приемами, методами 

того, как применять 

основные методы 

представления и алго-

ритмы обработки дан-

ных, использует циф-

ровые технологии для 

решения профессио-

нальных задач 

ОПК-

2.2 

специфику того как 

демонстрировать 

навыки по информа-

ционному обслужи-

ванию и обработке 

данных в области 

производственной 

деятельности, в том 

числе с использова-

нием цифровых 

средств и техноло-

гий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

навыки по информаци-

онному обслуживанию 

и обработке данных в 

области производствен-

ной деятельности, в том 

числе с использованием 

цифровых средств и тех-

нологий 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать навыки по ин-

формационному об-

служиванию и обра-

ботке данных в обла-

сти производственной 

деятельности, в том 

числе с использова-

нием цифровых 

средств и технологий 

ОПК-

2.3 

специфику того как 

применять при ре-

шении профессио-

нальных задач ос-

новные методы, спо-

собы и средства по-

лучения, хранения и 

переработки инфор-

мации, в том числе с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять при 

решении профессио-

нальных задач основные 

методы, способы и сред-

ства получения, хране-

ния и переработки ин-

формации, в том числе с 

использованием цифро-

вых средств и техноло-

гий 

приемами, методами 

того, как применять 

при решении профес-

сиональных задач ос-

новные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения и пе-

реработки информа-

ции, в том числе с ис-

пользованием цифро-

вых средств и техно-

логий 

14 
ОПК-

3 

Способен осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность с 

учетом экономи-

ческих, экологи-

ОПК-

3.1 

специфику того как 

демонстрировать 

знания основных 

экономических кате-

горий, основ органи-

зации экологических 

и социальных си-

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

знания основных эконо-

мических категорий, ос-

нов организации эколо-

гических и социальных 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать знания основ-

ных экономических 

категорий, основ орга-

низации экологиче-

ских и социальных си-



13 

ческих, социаль-

ных ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

уровня 

Способен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

стем в связи с ис-

пользованием их в 

профессиональной 

деятельности 

систем в связи с исполь-

зованием их в професси-

ональной деятельности 

стем в связи с исполь-

зованием их в профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-

3.2 

специфику того как 

прогнозировать по-

следствия своей про-

фессиональной дея-

тельности с точки 

зрения влияния на 

биосферу 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы прогнозировать 

последствия своей про-

фессиональной деятель-

ности с точки зрения 

влияния на биосферу 

приемами, методами 

того, как прогнозиро-

вать последствия 

своей профессиональ-

ной деятельности с 

точки зрения влияния 

на биосферу 

15 
ОПК-

4 

Способен рабо-

тать с норма-

тивно-техниче-

ской документа-

цией, связанной 

с профессио-

нальной деятель-

ностью, с учетом 

стандартов, норм 

и правил 

ОПК-

4.1 

специфику того как 

демонстрировать со-

временные инфор-

мационные техноло-

гии и программные 

средства для реше-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать современные 

информационные тех-

нологии и программ-

ные средства для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-

4.2 

специфику того как 

владеть современ-

ными информацион-

ными технологиями, 

готов применять со-

временные средства 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния и машинной гра-

фики при проекти-

ровании систем и их 

отдельных модулей, 

а также для подго-

товки конструктор-

ско-технологической 

документации, со-

блюдает основные 

требования инфор-

мационной безопас-

ности 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть совре-

менными информацион-

ными технологиями, го-

тов применять совре-

менные средства авто-

матизированного проек-

тирования и машинной 

графики при проектиро-

вании систем и их от-

дельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-техно-

логической документа-

ции, соблюдает основ-

ные требования инфор-

мационной безопасно-

сти 

приемами, методами 

того, как владеть со-

временными информа-

ционными технологи-

ями, готов применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и ма-

шинной графики при 

проектировании си-

стем и их отдельных 

модулей, а также для 

подготовки конструк-

торско-технологиче-

ской документации, 

соблюдает основные 

требования информа-

ционной безопасности 

16 
ОПК-

5 

Способен решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информацион-

ной и библиогра-

фической куль-

туры с примене-

нием информа-

ционно-комму-

никационных 

технологий; 

ОПК-

5.1 

специфику того как 

понимать технологи-

ческие процессы из-

готовления, сборки 

и испытания проек-

тируемых узлов и 

агрегатов 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы понимать техно-

логические процессы 

изготовления, сборки и 

испытания проектируе-

мых узлов и агрегатов 

приемами, методами 

того, как понимать 

технологические про-

цессы изготовления, 

сборки и испытания 

проектируемых узлов 

и агрегатов 

ОПК-

5.2 

специфику того как 

владеть знаниями 

стандартов, норм и 

правил в области 

профессиональной 

деятельности 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть знаниями 

стандартов, норм и пра-

вил в области професси-

ональной деятельности 

приемами, методами 

того, как владеть зна-

ниями стандартов, 

норм и правил в обла-

сти профессиональной 

деятельности 

17 
ОПК-

6 

Способен приме-

нять современ-

ные экологичные 

и безопасные ме-

тоды рациональ-

ного использова-

ния сырьевых и 

энергетических 

ресурсов в ма-

шиностроении; 

ОПК-

6.1 

специфику того как 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий и 

с учетом основных 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с приме-

нением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и с уче-

приемами, методами 

того, как решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
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профессиональ-

ной деятельно-

сти 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

том основных требова-

ний информационной 

безопасности 

информационной без-

опасности 

ОПК-

6.2 

специфику того как 

использовать инфор-

мационно-коммуни-

кационные техноло-

гии при поиске не-

обходимой инфор-

мации 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы использовать ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии 

при поиске необходи-

мой информации 

приемами, методами 

того, как использовать 

информационно-ком-

муникационные тех-

нологии при поиске 

необходимой инфор-

мации 

ОПК-

6.3 

специфику того как 

демонстрировать со-

временные техноло-

гии работы с инфор-

мационными базами 

данных и иными ин-

формационными си-

стемами 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

современные техноло-

гии работы с информа-

ционными базами дан-

ных и иными информа-

ционными системами 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать современные 

технологии работы с 

информационными ба-

зами данных и иными 

информационными 

системами 

18 
ОПК-

7 

Способен прово-

дить анализ за-

трат на обеспече-

ние деятельности 

производствен-

ных подразделе-

ний в машино-

строении 

ОПК-

7.1 

специфику того как 

разрабатывать со-

временные эколо-

гичные и безопас-

ные методы рацио-

нального использо-

вания сырьевых и 

энергетических ре-

сурсов в машино-

строении, в том 

числе с использова-

нием цифровых 

средств и техноло-

гий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы разрабатывать со-

временные экологичные 

и безопасные методы 

рационального исполь-

зования сырьевых и 

энергетических ресур-

сов в машиностроении, 

в том числе с использо-

ванием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как разрабаты-

вать современные эко-

логичные и безопас-

ные методы рацио-

нального использова-

ния сырьевых и энер-

гетических ресурсов в 

машиностроении, в 

том числе с использо-

ванием цифровых 

средств и технологий 

ОПК-

7.2 

специфику того как 

выполнять поиск оп-

тимальных решений 

для использования 

сырьевых и энерге-

тических ресурсов, в 

том числе с исполь-

зованием цифровых 

средств и техноло-

гий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы выполнять поиск 

оптимальных решений 

для использования сы-

рьевых и энергетиче-

ских ресурсов, в том 

числе с использованием 

цифровых средств и тех-

нологий 

приемами, методами 

того, как выполнять 

поиск оптимальных 

решений для исполь-

зования сырьевых и 

энергетических ресур-

сов, в том числе с ис-

пользованием цифро-

вых средств и техно-

логий 

ОПК-

7.3 

специфику того как 

разрабатывать эф-

фективные техноло-

гические процессы 

на основе рацио-

нального использо-

вания сырьевых и 

энергетических ре-

сурсов, в том числе с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы разрабатывать 

эффективные техноло-

гические процессы на 

основе рационального 

использования сырье-

вых и энергетических 

ресурсов, в том числе с 

использованием цифро-

вых средств и техноло-

гий 

приемами, методами 

того, как разрабаты-

вать эффективные тех-

нологические про-

цессы на основе раци-

онального использова-

ния сырьевых и энер-

гетических ресурсов, в 

том числе с использо-

ванием цифровых 

средств и технологий 

19 
ОПК-

8 

Способен внед-

рять и осваивать 

новое технологи-

ческое оборудо-

вание; 

ОПК-

8.1 

специфику того как 

знать экономические 

основы производ-

ства и ресурсов 

предприятия 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы знать экономиче-

ские основы производ-

ства и ресурсов пред-

приятия 

приемами, методами 

того, как знать эконо-

мические основы про-

изводства и ресурсов 

предприятия 

ОПК-

8.2 

специфику того как 

проводить анализ 

эффективности и ре-

зультативности дея-

тельности производ-

ственных подразде-

лений, в том числе с 

использованием 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы проводить анализ 

эффективности и ре-

зультативности деятель-

ности производствен-

ных подразделений, в 

приемами, методами 

того, как проводить 

анализ эффективности 

и результативности 

деятельности произ-

водственных подраз-

делений, в том числе с 
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цифровых средств и 

технологий 
том числе с использова-

нием цифровых средств 

и технологий 

использованием циф-

ровых средств и тех-

нологий 

ОПК-

8.3 

специфику того как 

разрабатывать эф-

фективную мето-

дику для расчёта за-

трат на обеспечение 

деятельности произ-

водственных подраз-

делений, в том числе 

с использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы разрабатывать 

эффективную методику 

для расчёта затрат на 

обеспечение деятельно-

сти производственных 

подразделений, в том 

числе с использованием 

цифровых средств и тех-

нологий 

приемами, методами 

того, как разрабаты-

вать эффективную ме-

тодику для расчёта за-

трат на обеспечение 

деятельности произ-

водственных подраз-

делений, в том числе с 

использованием циф-

ровых средств и тех-

нологий 

20 
ОПК-

9 

Способен кон-

тролировать и 

обеспечивать 

производствен-

ную и экологиче-

скую безопас-

ность на рабочих 

местах 

ОПК-

9.1 

специфику того как 

производить тех-

нико-экономическое 

обоснование разра-

ботки и внедрения 

нового технологиче-

ского оборудования, 

в том числе с ис-

пользованием циф-

ровых средств и тех-

нологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы производить тех-

нико-экономическое 

обоснование разработки 

и внедрения нового тех-

нологического оборудо-

вания, в том числе с ис-

пользованием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как производить 

технико-экономиче-

ское обоснование раз-

работки и внедрения 

нового технологиче-

ского оборудования, в 

том числе с использо-

ванием цифровых 

средств и технологий 

ОПК-

9.2 

специфику того как 

формулировать про-

блемы и определяет 

пути их решения 

при разработке но-

вого технологиче-

ского оборудования 

пищевых произ-

водств, в том числе с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы формулировать 

проблемы и определяет 

пути их решения при 

разработке нового тех-

нологического оборудо-

вания пищевых произ-

водств, в том числе с ис-

пользованием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как формулиро-

вать проблемы и опре-

деляет пути их реше-

ния при разработке 

нового технологиче-

ского оборудования 

пищевых производств, 

в том числе с исполь-

зованием цифровых 

средств и технологий 

ОПК-

9.3 

специфику того как 

разрабатывать тех-

нические задания на 

проектно-конструк-

торские работы, про-

ектную и рабочую 

техническую доку-

ментацию, в том 

числе с использова-

нием цифровых 

средств и техноло-

гий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы разрабатывать 

технические задания на 

проектно-конструктор-

ские работы, проектную 

и рабочую техническую 

документацию, в том 

числе с использованием 

цифровых средств и тех-

нологий 

приемами, методами 

того, как разрабаты-

вать технические зада-

ния на проектно-кон-

структорские работы, 

проектную и рабочую 

техническую докумен-

тацию, в том числе с 

использованием циф-

ровых средств и тех-

нологий 

21 
ОПК-

10 

Способен приме-

нять методы кон-

троля качества 

технологических 

машин и обору-

дования, прово-

дить анализ при-

чин нарушений 

их работоспособ-

ности и разраба-

тывать меропри-

ятия по их пре-

дупреждению 

ОПК-

10.1 

специфику того как 

демонстрировать 

знание различных 

методов защиты 

персонала от опас-

ных и вредных фак-

торов производ-

ственной среды, ос-

нов экологического 

права, требований и 

норм по охране 

окружающей среды 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

знание различных мето-

дов защиты персонала 

от опасных и вредных 

факторов производ-

ственной среды, основ 

экологического права, 

требований и норм по 

охране окружающей 

среды 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать знание различ-

ных методов защиты 

персонала от опасных 

и вредных факторов 

производственной 

среды, основ экологи-

ческого права, требо-

ваний и норм по 

охране окружающей 

среды 

ОПК-

10.2 

специфику того как 

владеть навыками 

системного подхода 

к организации без-

аварийной работы, 

соблюдения требо-

ваний экологиче-

ской безопасности в 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть навыками 

системного подхода к 

организации безаварий-

ной работы, соблюдения 

требований экологиче-

ской безопасности в 

приемами, методами 

того, как владеть 

навыками системного 

подхода к организа-

ции безаварийной ра-

боты, соблюдения тре-

бований экологиче-

ской безопасности в 
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производственной 

деятельности 
производственной дея-

тельности 
производственной де-

ятельности 

22 
ОПК-

11 

 

Способен обес-

печивать повы-

шение надежно-

сти технологиче-

ских машин и 

оборудования на 

стадиях проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации 

ОПК-

11.1 

специфику того как 

демонстрировать 

знание основ техни-

ческих измерений, 

способов контроля 

качества продукции, 

принципов нормиро-

вания точности и 

обеспечения взаимо-

заменяемости дета-

лей и сборочных 

единиц, в том числе 

с использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

знание основ техниче-

ских измерений, спосо-

бов контроля качества 

продукции, принципов 

нормирования точности 

и обеспечения взаимоза-

меняемости деталей и 

сборочных единиц, в 

том числе с использова-

нием цифровых средств 

и технологий 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать знание основ 

технических измере-

ний, способов кон-

троля качества про-

дукции, принципов 

нормирования точно-

сти и обеспечения вза-

имозаменяемости де-

талей и сборочных 

единиц, в том числе с 

использованием циф-

ровых средств и тех-

нологий 

ОПК-

11.2 

специфику того как 

демонстрировать 

навыки работы на 

контрольно-измери-

тельном и испыта-

тельном оборудова-

нии, в том числе с 

использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

навыки работы на кон-

трольно-измерительном 

и испытательном обору-

довании, в том числе с 

использованием цифро-

вых средств и техноло-

гий 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать навыки работы 

на контрольно-изме-

рительном и испыта-

тельном оборудова-

нии, в том числе с ис-

пользованием цифро-

вых средств и техно-

логий 

ОПК-

11.3 

специфику того как 

демонстрировать 

навыки обработки 

экспериментальных 

данных и оценки 

точности измерений, 

испытаний и досто-

верности контроля, в 

том числе с исполь-

зованием цифровых 

средств и техноло-

гий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

навыки обработки экс-

периментальных дан-

ных и оценки точности 

измерений, испытаний и 

достоверности кон-

троля, в том числе с ис-

пользованием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать навыки обра-

ботки эксперимен-

тальных данных и 

оценки точности изме-

рений, испытаний и 

достоверности кон-

троля, в том числе с 

использованием циф-

ровых средств и тех-

нологий 

23 
ОПК-

12 

 

Способен приме-

нять стандарт-

ные методы рас-

чета при проек-

тировании дета-

лей и узлов тех-

нологических 

машин и обору-

дования 

ОПК-

12.1 

специфику того как 

анализировать кон-

струкции деталей 

машиностроения с 

точки зрения их 

надежности и пред-

ставить предложе-

ния по изменению 

конструкций дета-

лей машиностроения 

с целью повышения 

их надежности, ис-

пользуя цифровые 

средства и техноло-

гии 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы анализировать 

конструкции деталей 

машиностроения с 

точки зрения их надеж-

ности и представить 

предложения по измене-

нию конструкций дета-

лей машиностроения с 

целью повышения их 

надежности, используя 

цифровые средства и 

технологии 

приемами, методами 

того, как анализиро-

вать конструкции де-

талей машинострое-

ния с точки зрения их 

надежности и предста-

вить предложения по 

изменению конструк-

ций деталей машино-

строения с целью по-

вышения их надежно-

сти, используя цифро-

вые средства и техно-

логии 

ОПК-

12.2 

специфику того как 

применять на прак-

тике технологиче-

ские решения, обес-

печивающие выпол-

нение требований 

конструкторской до-

кументации, в том 

числе с использова-

нием цифровых 

средств и техноло-

гий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять на 

практике технологиче-

ские решения, обеспечи-

вающие выполнение 

требований конструк-

торской документации, 

в том числе с использо-

ванием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как применять на 

практике технологиче-

ские решения, обеспе-

чивающие выполне-

ние требований кон-

структорской доку-

ментации, в том числе 

с использованием 

цифровых средств и 

технологий 
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24 
ОПК-

13 

 

Способен разра-

батывать алго-

ритмы и компь-

ютерные про-

граммы, пригод-

ные для практи-

ческого приме-

нения. 

ОПК-

13.1 

специфику того как 

применять методы 

расчета при проек-

тировании деталей и 

узлов технологиче-

ских машин и обору-

дования, в том числе 

с использованием 

цифровых средств и 

технологий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять ме-

тоды расчета при проек-

тировании деталей и уз-

лов технологических 

машин и оборудования, 

в том числе с использо-

ванием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как применять 

методы расчета при 

проектировании дета-

лей и узлов технологи-

ческих машин и обо-

рудования, в том 

числе с использова-

нием цифровых 

средств и технологий 

ОПК-

13.2 

специфику того как 

применять на прак-

тике технологиче-

ские решения, обес-

печивающие выпол-

нение требований 

конструкторской до-

кументации, в том 

числе с использова-

нием цифровых 

средств и техноло-

гий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять на 

практике технологиче-

ские решения, обеспечи-

вающие выполнение 

требований конструк-

торской документации, 

в том числе с использо-

ванием цифровых 

средств и технологий 

приемами, методами 

того, как применять на 

практике технологиче-

ские решения, обеспе-

чивающие выполне-

ние требований кон-

структорской доку-

ментации, в том числе 

с использованием 

цифровых средств и 

технологий 

25 
ОПК-

14 
 

ОПК-

14.1 

специфику того как 

применять совре-

менные CAD-си-

стемы, их функцио-

нальные возможно-

сти для проектиро-

вания геометриче-

ских 2D- и 3D-моде-

лей машинострои-

тельных изделий 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять совре-

менные CAD-системы, 

их функциональные воз-

можности для проекти-

рования геометрических 

2D- и 3D-моделей ма-

шиностроительных из-

делий 

приемами, методами 

того, как применять 

современные CAD-си-

стемы, их функцио-

нальные возможности 

для проектирования 

геометрических 2D- и 

3D-моделей машино-

строительных изделий 

ОПК-

14.2 

специфику того как 

демонстрировать 

навыки использова-

ния средств инфор-

мационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, при-

кладное программ-

ное обеспечение при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

навыки использования 

средств информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий, 

прикладное программ-

ное обеспечение при ре-

шении задач профессио-

нальной деятельности 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать навыки исполь-

зования средств ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий, приклад-

ное программное 

обеспечение при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности 

26 
ПКос-

1 

Способен обес-

печивать эффек-

тивное использо-

вание технологи-

ческого оборудо-

вания для произ-

водства продук-

ции перерабаты-

вающих произ-

водств, в том 

числе с примене-

нием цифровых 

средств и техно-

логий 

 

ПКос-

1.1 

специфику того как 

демонстрировать 

знания по планиро-

ванию технического 

обслуживания 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

знания по планирова-

нию технического об-

служивания 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать знания по пла-

нированию техниче-

ского обслуживания 

ПКос-

1.2 

специфику того как 

обосновывать рацио-

нальный состав и 

потребность в тех-

нических средствах 

для выполнения ра-

бот по техническому 

обслуживанию 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы обосновывать ра-

циональный состав и 

потребность в техниче-

ских средствах для вы-

полнения работ по тех-

ническому обслужива-

нию 

приемами, методами 

того, как обосновы-

вать рациональный со-

став и потребность в 

технических средствах 

для выполнения работ 

по техническому об-

служиванию 

ПКос-

1.3 

специфику того как 

обосновывать по-

требность сервис-

ных предприятий в 

материально-техни-

ческих ресурсах 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы обосновывать по-

требность сервисных 

предприятий в матери-

ально-технических ре-

сурсах 

приемами, методами 

того, как обосновы-

вать потребность сер-

висных предприятий в 

материально-техниче-

ских ресурсах 

ПКос-

1.4 

специфику того как 

обеспечить профес-

применять современные 

технологии для того, 

приемами, методами 

того, как обеспечить 

профессиональную 
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сиональную эксплу-

атацию машин и 

технологического 

оборудования 

чтобы обеспечить про-

фессиональную эксплу-

атацию машин и техно-

логического оборудова-

ния 

эксплуатацию машин 

и технологического 

оборудования 

27 
ПКос-

2 

Способен осу-

ществлять про-

изводственный 

контроль пара-

метров техноло-

гических процес-

сов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при эксплуата-

ции технологи-

ческого оборудо-

вания перераба-

тывающих про-

изводств, в том 

числе с примене-

нием цифровых 

средств и техно-

логий 

ПКос-

2.1 

специфику того как 

владеть методикой 

оценки качества 

продукции и выпол-

няемых работ при 

эксплуатации машин 

и оборудования 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы владеть методи-

кой оценки качества 

продукции и выполняе-

мых работ при эксплуа-

тации машин и оборудо-

вания 

приемами, методами 

того, как владеть ме-

тодикой оценки каче-

ства продукции и вы-

полняемых работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования 

ПКос-

2.2 

специфику того как 

проводить контроль 

качества продукции 

и выполняемых ра-

бот при эксплуата-

ции технологиче-

ского оборудования 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы проводить кон-

троль качества продук-

ции и выполняемых ра-

бот при эксплуатации 

технологического обо-

рудования 

приемами, методами 

того, как проводить 

контроль качества 

продукции и выполня-

емых работ при экс-

плуатации технологи-

ческого оборудования 

ПКос-

2.3 

специфику того как 

выполнять 

настройку оборудо-

вания для контроля 

качества продукции 

и выполняемых ра-

бот 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы выполнять 

настройку оборудования 

для контроля качества 

продукции и выполняе-

мых работ 

приемами, методами 

того, как выполнять 

настройку оборудова-

ния для контроля ка-

чества продукции и 

выполняемых работ 

28 
ПКос-

3 

Способен обес-

печивать работо-

способность ма-

шин и оборудо-

вания с исполь-

зованием совре-

менных техноло-

гий техниче-

ского обслужи-

вания, хранения, 

ремонта и вос-

становления де-

талей машин, в 

том числе с при-

менением циф-

ровых средств и 

технологий 

 

ПКос-

3.1 

специфику того как 

демонстрировать 

знания по передо-

вому опыту плани-

рования и проведе-

ния технического 

обслуживания и ре-

монта машин и обо-

рудования 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы демонстрировать 

знания по передовому 

опыту планирования и 

проведения техниче-

ского обслуживания и 

ремонта машин и обору-

дования 

приемами, методами 

того, как демонстри-

ровать знания по пере-

довому опыту плани-

рования и проведения 

технического обслу-

живания и ремонта 

машин и оборудова-

ния 

ПКос-

3.2 

специфику того как 

обосновывать и реа-

лизовать современ-

ные технологии 

обеспечения работо-

способности  машин 

и оборудования 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы обосновывать и 

реализовать современ-

ные технологии обеспе-

чения работоспособно-

сти  машин и оборудо-

вания 

приемами, методами 

того, как обосновы-

вать и реализовать со-

временные технологии 

обеспечения работо-

способности  машин и 

оборудования 

ПКос-

3.3 

специфику того как 

разрабатывать раци-

ональные технологи-

ческие процессы 

технического обслу-

живания, хранения, 

ремонта машин и 

восстановления из-

ношенных деталей 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы разрабатывать ра-

циональные технологи-

ческие процессы техни-

ческого обслуживания, 

хранения, ремонта ма-

шин и восстановления 

изношенных деталей 

приемами, методами 

того, как разрабаты-

вать рациональные 

технологические про-

цессы технического 

обслуживания, хране-

ния, ремонта машин и 

восстановления изно-

шенных деталей 

29 
ПКос-

4 

Способен участ-

вовать в проек-

тировании тех-

нических 

средств и техно-

логических про-

цессов производ-

ства, систем 

электрификации 

и автоматизации, 

в том числе с 

применением 

цифровых 

средств и техно-

логий 

ПКос-

4.1 

специфику того как 

применять информа-

ционные технологии 

для проектирования 

технологических 

процессов, средств и 

систем автоматиза-

ции, контроля, диа-

гностики, управле-

ния процессами 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять ин-

формационные техноло-

гии для проектирования 

технологических про-

цессов, средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики, 

управления процессами 

приемами, методами 

того, как применять 

информационные тех-

нологии для проекти-

рования технологиче-

ских процессов, 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики, управле-

ния процессами 

ПКос-

4.2 

специфику того как 

применять системы 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния для разработки 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы применять си-

стемы автоматизирован-

ного проектирования 

приемами, методами 

того, как применять 

системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания для разработки 
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 проектов новой тех-

ники и технологий 
для разработки проектов 

новой техники и техно-

логий 

проектов новой тех-

ники и технологий 

ПКос-

4.3 

специфику того как 

осуществлять выбор 

технологий при ор-

ганизации процесса 

проектирования про-

мышленных линий 

перерабатывающих 

производств 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы осуществлять вы-

бор технологий при ор-

ганизации процесса про-

ектирования промыш-

ленных линий перераба-

тывающих производств 

приемами, методами 

того, как осуществ-

лять выбор техноло-

гий при организации 

процесса проектирова-

ния промышленных 

линий перерабатываю-

щих производств 

30 
ПКос-

5 

Способен осу-

ществлять управ-

ление действую-

щими технологи-

ческими лини-

ями (процес-

сами) и выявлять 

объекты для 

улучшения тех-

нологии перера-

батывающих 

производств, в 

том числе с при-

менением циф-

ровых средств и 

технологий 

 

ПКос-

5.1 

специфику того как 

моделировать техно-

логические про-

цессы перерабатыва-

ющих производств с 

целью их анализа и 

оптимизации 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы моделировать 

технологические про-

цессы перерабатываю-

щих производств с це-

лью их анализа и опти-

мизации 

приемами, методами 

того, как моделиро-

вать технологические 

процессы перерабаты-

вающих производств с 

целью их анализа и 

оптимизации 

ПКос-

5.2 

специфику того как 

корректировать тех-

нологические опера-

ции, процессы и ре-

жимы на технологи-

ческих линиях пере-

рабатывающих про-

изводств 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы корректировать 

технологические опера-

ции, процессы и ре-

жимы на технологиче-

ских линиях перераба-

тывающих производств 

приемами, методами 

того, как корректиро-

вать технологические 

операции, процессы и 

режимы на технологи-

ческих линиях перера-

батывающих произ-

водств 

ПКос-

5.3 

специфику того как 

разрабатывать функ-

циональные, логи-

стические и техниче-

ские составляющие 

технологических 

процессов перераба-

тывающих произ-

водств 

применять современные 

технологии для того, 

чтобы разрабатывать 

функциональные, логи-

стические и техниче-

ские составляющие тех-

нологических процессов 

перерабатывающих про-

изводств 

приемами, методами 

того, как разрабаты-

вать функциональные, 

логистические и тех-

нические составляю-

щие технологических 

процессов перераба-

тывающих произ-

водств 
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3. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух основных частей 

обязательных частей: 

- текстовой (пояснительной записки); 

- графической. 

Пояснительная записка ВКР должна содержать следующие структурные 

элементы: титульный лист; задание на ВКР; аннотацию; перечень сокращений 

и условных обозначений (в случае необходимости); содержание; введение; ос-

новную часть; выводы (заключение); предложения производству (в случае 

необходимости); библиографический список; приложения (в случае необходи-

мости). 

Графическая часть ВКР содержит схемы технологической линии или 

комплекса оборудования и чертежи общего вида оборудования или с разрезами, 

чертежи сборочных единиц модернизируемых узлов или механизмов с необхо-

димым количеством проекций, разрезов, сечений; чертежи монтажные и ре-

монтные; рабочие чертежи деталей, входящих в состав модернизируемых ма-

шин и аппаратов; рисунки, схемы и графики, поясняющие анализ научно-тех-

нической и патентной информации, методику проведения и результаты иссле-

дований; таблицы, диаграммы и графики. 

 

3.1 Содержание графической части 

 

Графическая часть ВКР определяется 6÷8 листами чертежей формата А1 

при нормальном насыщении листов, раскрывающих техническую сущность 

проекта. Объем графической части корректируется в зависимости от объема 

экспериментальных исследований, изготовления студентом стенда (макета), 

сложности и новизны предложенных конструкторских решений, арсенала ис-

пользования машинных методов расчета и проектирования. Графическая часть 

(схемы, графики, чертежи), оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД 

к теоретическим чертежам, могут быть использованы пакеты машинного про-

ектирования («AutoCAD», «Каскад», «Компас» и т.п.). Для защиты дополни-

тельно может быть целесообразен раздаточный материал, презентации в Mi-

crosoft PowerPoint с проекционной техникой. 

 

3.2. Содержание пояснительной записки 

Объем пояснительной записки ВКР составляет не менее 60-80 листов 

форматом А4 без приложения. Пояснительная записка выполняется и пред-

ставляется на бумажном и электронном носителях. 

Содержание пояснительной записки ВКР наряду с графической частью 

должно продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку сту-

дента к решению профессиональных задач в производственно-технической, 

научно-исследовательской, проектно-конструкторской и организационно-

управленческой деятельности. 
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Текстовая документация должна отражать все необходимые для раскры-

тия темы разделы. Текстовая документация выполняется в текстовых редакто-

рах и отпечатывается на принтере ПЭВМ (шрифт Times New Roman 14, через 

1,5 интервала). Допускается оформление текстовой документации на обеих 

сторонах листов. При этом компилятивная информация должна быть сведена 

до минимума, при необходимости представления такой информации, должен 

даваться аналитический обзор со ссылками на источники. 

Примерное содержание и объем пояснительной записки приведены в таб-

лице 2. В каждом конкретном случае студент совместно с руководителем уточ-

няет объем и содержание обеих частей ВКР при подготовке задания на проек-

тирование. 

Титульный лист ВКР является первым листом ВКР. Переносы слов в 

надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного 

листа ВКР приведен в Приложении А. 

Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наименова-

ние выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи за-

дания, тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок представ-

ления к защите, фамилии и инициалы руководителя(ей) и консультантов по 

специальным разделам (при их наличии). Задание подписывается руководите-

лем(и), студентом и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

Форма бланка задания приведена в приложении Б. 

Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую характери-

стику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов ра-

боты. Аннотация является третьим листом пояснительной записки ВКР. 

Перечень сокращений и условных обозначений – структурный элемент 

ВКР, дающий представление о вводимых автором работы сокращений и 

условных обозначений. Элемент является не обязательным и применяется 

только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозна-

чений. 

Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описывающий струк-

туру ВКР с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также пере-

числением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение – структурные элементы ВКР, требования к ним 

определяются методическими указаниями к выполнению ВКР.  

Как правило, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы ВКР, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформу-

лировать цель и задачи исследования. Основное назначение заключения / вы-

водов - резюмировать содержание ВКР, подвести итоги проведенных исследо-

ваний, соотнеся их с целью и задачами исследования, сформулированными во 

введении. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разде-

лов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» за-

писывают посередине страницы с первой прописной буквы. 
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Основная часть – структурный элемент ВКР, требования к которому 

определяются заданием студенту к ВКР и методическими указаниями к вы-

полнению ВКР.  

Библиографический список – структурный элемент ВКР, который при-

водится в конце текста ВКР, представляющий список литературы. Библиогра-

фический список помещается на отдельном нумерованном листе (листах) по-

яснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в алфа-

витном порядке или в порядке их упоминания в тексте. Источники должны 

иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1.  

Таблица 2. – Примерное содержание пояснительной записки ВКР 
Разделы пояснительной записки Кол-во 

страниц 

Титульный лист (приложение А). 

Задание (приложение Б). 

Перечень сокращений и условных обозначений 

Аннотация. 

Содержание. 

Введение 

1 Обзор современных объектов аналогичного назначения* 

1.1 Технология производства продукта 

1.2 Способы и научные основы реализации процесса 

1.3Машинно-аппаратурная схема производства 

       1.4Описание и анализ конструкций аналогичного назначения 

       1.4.1Анализ литературных источников 

        1.4.2 Патентная проработка проекта 

          1.5 Формулирование идеи и обоснование технического предложения 

2. Описание конструкции и принципа работы разработанного объекта 

3. Научно-исследовательская работа 

3.1 Выбор объекта и направления исследований 

3.2 Методология экспериментальных (теоретических) исследований. 

3.3 Обобщение и анализ результатов исследований 

3.4 Рекомендации и технические предложения 

4Расчеты, подтверждающие работоспособность 

4.1 Технологические расчеты 

4.2 Кинематические и силовые расчеты 

4.3 Энергетические и теплотехнические расчеты 

4.4 Расчеты на прочность и надежность 

4.5 Применение ЭВМ и САПР 

5 Монтаж, диагностика, ремонт и сервисное обслуживание. 

6 Безопасность и экологичность проекта 

7 Экономическая оценка проектных решений 

    Заключение 

Список использованных источников 

Приложения  

Всего страниц(исключая приложения) 

1 

1 

1 

1 

1-2 

1-2 

8-12 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

20-25 

 

 

 

 

20-25 

 

 

 

 

 

3-5 

5-6 

5-6 

1 

1 

 

60-70 
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4. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

4.1 Выбор темы 

Примерные темы ВКР бакалавра, выпускающей кафедрой Процессы и 

аппараты перерабатывающих производств и доводятся до каждого студента на 

2 курсе в виде списка тем для всех форм обучения, подписанного заведующим 

кафедрой.  

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной итоговой аттестации. Студенту предоставляется право выбора темы 

ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) организа-

ция может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обуча-

ющимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обос-

нованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности. 

В этом случае студент подает заявление на имя заведующего выпускаю-

щей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним. Студент уведомляется о за-

креплении за ним темы его будущей ВКР. 

Примерные темы ВКР представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Примерные темы ВКР 

Название темы 

1. Реконструкция поточной линии для производства пастеризованных сливок 

производительностью 5500 кг/ч  

2. Реконструкция поточной линии для производства котлет производитель-

ностью 10 т/сутки 

3. Реконструкция поточной линии для производства пастеризованного мо-

лока  

4. Реконструкция поточной линии для производства мясных изделий произ-

водительностью 40 т/сутки 

5. Реконструкция поточной линии для производства пастеризованного мо-

лока производительностью 1,5 м3/ч 

6. Реконструкция поточной линии для производства варёных колбасных из-

делий производительностью 10 т/сутки 

11. Модернизация сушильной установки А1-УР2Ч с целью повышения про-

изводительности до 1500 кг испаренной влаги  

12. Реконструкция поточной линии для производства пастеризованного мо-

лока производительностью 10 т/смену 
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13. Модернизация механизированной линии производства сметаны произво-

дительностью 5 т/смену 

14. Реконструкция поточной линии для производства мясных полуфабрика-

тов производительностью 0,5 т/смену 

15. Реконструкция поточной линии для производства пастеризованного мо-

лока производительностью 2000 кг/ч  

16. Реконструкция поточной линии для производства сливочного масла спо-

собом сбивания производительностью 500 кг/смену  

17. Реконструкция поточной линии для производства мясных изделий про-

изводительностью 5 т/сутки 

18. Реконструкция поточной линии для производства пастеризованного мо-

лока производительностью 0,5 м3/ч 

19. Реконструкция поточной линии для производства творога производи-

тельностью 2 т/смену 

20. Модернизация механизированной линии производства творожной массы 

производительностью 2 т/смену 

21. Модернизация механизированной линии производства обезжиренного 

творога производительностью 0,5 т/ч 

22. Реконструкция поточной линии для производства сливочного масла спо-

собом преобразования высокожирных сливок производительностью  

800 кг/смену  

 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать специализации ка-

федры. Темы могут быть как теоретического, практического применения. 

Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на ученом совете института. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается 

на заседании выпускающей кафедры «Процессы и аппараты перерабатываю-

щих производств», оформляется протоколом. По представлению выпускаю-

щих кафедр дирекция формирует проект приказа, который передается в 

учебно-методическое управление для оформления приказа по университету об 

утверждении тем, руководителей, научных руководителей, консультантов 

(при необходимости). Ответственность за подготовку приказа в указанные 

сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, директор. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 

кафедрой. Все изменения утверждаются приказом проректора по учебной ра-

боте. 
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4.2 Получение индивидуального задания 

Тему ВКР выбирает студент на добровольной основе из перечня тем, 

предлагаемых кафедрой. Этот перечень обновляется ежегодно и доводится до 

сведения студентов. Наряду с этим возможно выполнение инициативных тем, 

которые предлагают предприятия или студенты. 

Практика последних лет показывает, что студенты весьма осознанно 

подходят к выбору темы проекта, увязывая выбор, прежде всего, с отраслью, 

в которой они планируют работать, с будущим местом работы, даже с конкрет-

ными нуждами предприятия. Такой выбор зачастую проводится еще на 2-3-м 

курсах на стадии изучения дисциплин «Теория технологического потока», 

«Технологическое оборудование и линии АПК», «Технологическое оборудо-

вание отрасли» (частный курс) и выполнения курсового проекта, учебно-ис-

следовательской работы студента и др. Наблюдается стремление студентов со-

хранить единую направленность тематики своей работы. Этому способствует 

и производственная практика, в процессе которой студенты знакомятся с про-

изводством и его нуждами. 

Такое стремление, безусловно, поощряется кафедрой, так как в конеч-

ном итоге способствует целенаправленной подготовке студента и внедрению 

своего рода индивидуализации образования. 

При подготовке и утверждении тем ВКР учитывают индивидуальные ка-

чества студентов: склонность к соответствующим наукам и сфера будущей 

научно-технической деятельности, психологическую совместимость с руково-

дителем выпускной квалификационной работы (студентам предоставляется 

возможность самим выбирать руководителя ВКР). 

Окончательно студент выбирает тему и получает задание на ВКР перед 

преддипломной практикой. Все задания должны иметь строго индивидуаль-

ный характер. В случае комплексного проектирования, когда разработку круп-

ного комплекса оборудования выполняют несколько студентов, задание каж-

дому конкретизируют. 

Задание на выпускную квалификационную работу студенты получают 

от руководителя на специальном бланке (Приложение Б). 

В названии темы ВКР необходимо указать мероприятие, в рамках кото-

рого выполняется данный проект (реконструкция, модернизация или разра-

ботка нового изделия), наименование разрабатываемого изделия и его основ-

ную характеристику (как правило, это техническая производительность), про-

изводительность оборудования. 

В специальном указании излагают конкретные научные и инженерные 

задачи, требующие решения, а также цель работы. От специального указания 

зависят основные направления и последовательность выполнения этапов ВКР, 

содержание и соотношение объемов графической, текстовой и расчетной ча-

стей ВКР. 

Реконструкции должны предшествовать диагностика линии или ком-

плекса с целью выявления технологических операций, машин и аппаратов, 

функционирование которых вносит наибольший вклад в снижение эффектив-
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ности работы линии или комплекса и являющихся «узкими местами» техноло-

гического потока. Далее после патентной проработки необходима модерниза-

ция одного или нескольких видов неэффективного оборудования, направлен-

ная на достижение современного технического уровня. 

Разработке принципиально новой конструкции должно предшествовать 

исследование, направленное на совершенствование (интенсификацию) техно-

логического процесса. Далее после патентной проработки необходима реали-

зация проектирования и разработка изделия. 

В каждом задании должен быть элемент технической новизны, разра-

ботка которого была бы посильна студенту и прививала бы ему навыки само-

стоятельной творческой инженерной работы. 

После оформления задания студент заверяет его своей подписью, затем 

получает подписи всех консультантов, руководителя ВКР и представляет на 

утверждение заведующему выпускающей кафедры. 

4.3 Составление плана выполнения выпускной квалификационной ра-

боты 

Выбрав тему, определив цель, задачи, структуру и содержание ВКР 

необходимо совместно с руководителем составить план-график выполнения 

работы с учетом графика учебного процесса (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Примерный план-график выполнения ВКР 
№  Наименование действий Сроки, 

№ недели се-

местра (мо-

дуля) 

1  Предпроектные изыскания, в том числе при прохождении 

преддипломной практики 

1-6 

2 Учебно-исследовательская работа, в том числе патентная про-

работка 

1-6 

3 Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) 4 

4  Разработка схем и чертежей общих видов оборудования 5-9 

5 Разработка новых конструктивных решений 9-10 

6 Разработка чертежей сборочных единиц и деталей 11 

7 Выполнение инженерных расчетов, в том числе подтвержда-

ющих работоспособность новых конструкций 

12-14 

8 Применение ЭВМ и САПР 12-14 

9 Автоматизация объекта 12-14 

10  Технология изготовления базисных деталей 13-15 

11  Безопасность и экологичность объекта 15 

12  Технико-экономические расчеты 16-17 

13  Оформление графической части и пояснительной записки 18 

14  Подготовка к защите 20-21 
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4.4 Требования к разработке структурных элементов выпускной квали-

фикационной работе 
 

4.4.1 Разработка введения 

Введение, первый раздел текстовой документации, имеет объем 1–3 стр. 

Как правило, он составляется в последнюю очередь, после выполнения всех 

основных разделов и преследует цель показать основные достоинства проекта, 

новизну принятых экономических, технических и проектных решений. В 

первую очередь необходимо показать актуальность разрабатываемой темы 

проекта для развития пищевой промышленности региона или отрасли, удовле-

творения потребностей рынка отечественными продуктами питания, отече-

ственными технологическими машинами для перерабатывающей промышлен-

ности по направлению тематики проекта. Далее следует показать какие поло-

жения в своем выпускной работе студент выносит на защиту, сущность его 

технических предложений, научных, теоретических выводов в обоснование 

принятых проектных решений. Здесь должна быть показана научная или па-

тентная новизна инженерных решений, отличие этих решений от существую-

щих на производстве. В этом разделе должна быть показана также практиче-

ская значимость предложенных технических решений в реализации бизнес-

плана. Во «Введении» создается в концентрированном виде общее представле-

ние о работе студента над выпускной работой, формулируются основные ме-

тоды решения инженерных задач, раскрывается основное содержание и значи-

мость выпускной работы. 
 

4.4.2 Разработка основной части выпускной квалификационной работы 

Обзор современных объектов аналогичного назначения 

Для выполнения этого раздела студент глубоко и всесторонне должен 

проанализировать поставленную задачу по степени ее освещенности в соот-

ветствующей литературе. Предусматривается просмотр отраслевых журналов 

и сборников по данной отрасли знаний. 

Разработка этого раздела представляет собой сбор, систематизацию и ана-

лиз исходной информации, необходимой для принятия технического решения. 

Если по обсуждаемому вопросу уже имелись обзорные статьи или моногра-

фии, их нужно отмечать особо и следует использовать как отправную точку 

при составлении более полного анализа современных данных, появившихся 

после их опубликования. Причем материал обзорных статей и монографий ис-

пользовать минимально, со ссылкой на них. Нумерация ссылок на литератур-

ные данные должна быть сплошной и единой по всей работе. 

Вначале рассматривается технология производства, а также требования, 

чтобы они не были нарушены в результате принятия новых решений, эффек-

тивных с точки зрения выбора или модернизации оборудования (например, 

сокращение продолжительности технологического процесса может привести 

к ухудшению качества изделий). 
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Кратко излагаются научные основы реализации процесса. Затем описы-

вается приведенная в графической части технологическая схема линии 

(участка) с указанием основных технологически параметров. Изолированный 

анализ объектов исследований может привести к снижению ценности и эффек-

тивности разработки, более того, сделать ее нецелесообразной (например, по-

вышение производительности одного из аппаратов, входящих в технологиче-

скую схему, будет эффективно только при соответствующем повышении про-

изводительности всего остального оборудования). 

При описании не рекомендуется загромождать текст излишне подроб-

ными технологическими терминами и показателями. Например, “кислотность 

теста по окончании брожения …”. 

Описание и анализ конструкций аналогичного назначения 

Изложение материала рекомендуется давать на двух-трех уровнях дета-

лизации. Вначале, например, перечисляются машины, аппараты и транспорти-

рующие устройства с указанием их назначения и классификации, а затем при-

водится описание устройства каждого из них по основным функциональным 

элементам – крупным сборочным единицам (например, нагнетательное 

устройство, дозирующий механизм, привод и т.д.). 

При необходимости описывается устройство сборочных единиц по со-

ставляющим их более мелким единицам (например, привод состоит из элек-

тродвигателя, клиноременной передачи, червячного редуктора, цепной пере-

дачи и т.д.). 

Основные источники научно-технической информации: 

– техническая литература: учебники; справочники конструктора (межот-

раслевые и отраслевые); словари терминологические и разъяснительные; ти-

пажи машин и оборудования и т.п.; 

– производственно-техническая информация - информация о новейших 

достижениях научной и производственной практики: обзоры; реферативные 

издания; экспресс- информация; бюллетени; типовые руководящие материалы 

и в том числе изобретения, патенты, полезные модели и т.п.; 

– патентно-лицензионная информация; 

– поисковые информационные сети в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»; 

– информация, полученная при прохождении практик и учитывающая не-

достатки, выявленные при эксплуатации оборудования и результаты рациона-

лизаторской работ на предприятии. 

Система патентного поиска состоит из указателя классов изобретений, ал-

фавитно-предметного указателя к указателю классов изобретений и итогового 

системного указателя.  

Указатель классов изобретений отражает структуру и взаимосвязь объек-

тов техники и технических решений, представляет собой список индексов руб-

рик национальной классификации, каждая из которых сопровождается словес-

ным обозначением. 
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Анализ технических решений, защищенных патентами 

Порядок проведения патентного поиска заключается в том, что с помо-

щью алфавитно-предметного указателя и указателя классов изобретений уста-

навливают рубрики, соответствующие предмету поиска и по итоговым систе-

матическим указателям, определяют номера патентов. 

Результаты патентного поиска оформляют в виде схем или рисунков и 

упрощенных описаний технического решения. Ксерокопии близких по сущно-

сти описаний изобретений размещают в приложении после чертежей и специ-

фикаций. Руководитель проекта определяет регламент поиска, рекомендуя 

при этом источники. Студент систематизирует и выбирает патенты-аналоги, 

оценивая при этом технический уровень предлагаемых решений. 

При патентном поиске рекомендуется шире использовать открытые ре-

естры и информационно-поисковую систему Федерального института про-

мышленной собственности (ФИПС). 

 

Формулирование и обоснование технического предложения 

Процесс отыскания полезной идеи и варианта решения задачи представ-

ляет собой формулировку идеи, требующей тщательного и творческого вооб-

ражения. 

В выпускной квалификационной работе обоснование технического реше-

ния выполняют на начальной стадии работы, соответствующей техническому 

предложению. Анализируя имеющиеся данные (конструкцию машины или ап-

парата, технические и технологические параметры, условия эксплуатации и 

т.д.), намечают несколько вариантов технического решения. Оптимальное тех-

ническое решение определяется и обосновывается с учетом факторов: про-

стоты конструкции; удобства обслуживания и ремонта; металлоемкости и сто-

имости. При модернизации машины или аппарата учитывают влияние приня-

того технического решения на надежность и работоспособность механизмов, 

узлов и реализацию технологических процессов. 

Конструктивные изменения, вносимые установкой нового узла в машину 

(аппарат), должны быть минимальными и простыми, обеспечивать взаимоза-

меняемость и стандартизацию компонентов изделий. Изменение габаритных 

размеров должно учитывать размеры соседних машин или узлов. Ритм работы 

нового узла должен быть кинематически увязан с ритмом взаимодействующих 

устройств. 

 

Описание устройства и работы разработанного объекта 

Описание начинают с указания технологического назначения и области 

применения узла, машины или аппарата. Далее классифицируют объект по 

технологическому, конструктивному или другому какому-либо признаку, вы-

деляя при этом общие черты для объекта и других узлов, машин и аппаратов. 

Далее описывают работу объекта с указанием последовательности движе-

ний рабочих органов и продукта. При этом в тексте указывают номера позиций 

узлов и деталей с указанием обозначений чертежей по спецификации проекта. 
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Дают подробный перечень операций по обслуживанию объекта в процессе ра-

боты с детальным их описанием. При необходимости приводится цикло-

грамма работы машины. 

В этом разделе приводят полную техническую характеристику: произво-

дительность, габариты, установленную мощность, массу и т.д. в виде таблицы. 

Рекомендуется провести сравнительный анализ с базовым оборудованием. 

 

Научно-исследовательская работа 

Если в изучаемой литературе отсутствуют данные, необходимые для раз-

работки выбранного технического решения, то выполняется научно-исследо-

вательская работа. 

Вначале руководитель формулирует цель исследования и решаемые при 

этом задачи с предложением методов их решения (аналитические или экспе-

риментальные) и с составлением возможной математической модели. В соот-

ветствии с выбранным методом определяется методика проведения исследо-

ваний. 

В случае использования экспериментальных методов она содержит пере-

чень входных и определяемых параметров (например, при исследовании про-

цессов сушки входными являются температура и скорость подаваемого воз-

духа, определяемыми - температура и влажность материала), способов изме-

рения, измерительных средств, интервалов проведения замеров. Далее дается 

описание устройства и работы используемой экспериментальной установки. 

Если установка при этом подвергалась какой-либо модернизации, необходи-

мой в соответствии с принятой методикой исследования, то модернизация 

этой экспериментальной установки описывается отдельно после описания ее 

в первоначальном состоянии. Затем в качестве примера приводится 1...2 про-

токола наиболее характерных опытов (остальные даются в приложении). Да-

лее описывается обработка полученных экспериментальных данных, приво-

дятся графики, схемы, номограммы, результаты расчетов, итоговые расчетные 

зависимости. 

При проведении аналитических исследований даются основные вы-

держки и выводы теории со ссылкой на источник. В необходимых случаях 

приводится проверка теоретических предпосылок с введением эмпирических 

коэффициентов. 

Завершающая стадия обработки экспериментов – анализ полученных за-

висимостей, отбрасывание несущественных факторов, оптимизация и выра-

ботка рекомендаций. 

 

Расчеты, подтверждающие работоспособность 

Вначале необходимо сформулировать цель расчета – определение кон-

структивных характеристик, обеспечивающих достижение требуемых резуль-

татов (конструктивный расчет) или определение результатов, которые могут 

быть достигнуты при рассматриваемом техническом решении (поверочный 

расчет). 
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Поверочный расчет выполняется при изменении технологических режи-

мов, когда все конструктивные параметры установки известны, а также в тех 

случаях, когда необходимо определить параметры технологических режимов, 

обязательных для достижения заданной производительности. 

Расчеты включают:  

- технологические расчеты с целью определения материальных потоков 

исходного сырья, полуфабрикатов, готового и вторичных продуктов; 

- расчет производительности машины (аппарата); 

- кинематические и силовые расчеты; 

- энергетические и теплотехнические расчеты; 

- расчеты на прочность и надежность. 

 

Монтаж, диагностика, ремонт и сервисное обслуживание 

Описываются правила и последовательность монтажа модернизирован-

ного или разработанного оборудования. 

Приводятся сведения о применяющихся на предприятии методах и спо-

собах диагностики. Даются предложения по применению более современных 

и перспективных методах диагностики разрабатываемого или модернизируе-

мого оборудования.  

При описании системы планового технического обслуживания и ремонта 

(ПТОР) указываются периодичность и содержание работ, выполняемых при 

текущем и капитальном ремонтах, а также способы их контроля. 

Описывая правила эксплуатации оборудования, необходимо учитывать, 

где оно установлено. Например, если это мучные и сахарные склады бестар-

ного хранения сырья, то особое внимание уделяется предусмотренным в кон-

струкции элементам по предотвращению возникновения угрозы пожара или 

взрыва. Например, установка электродвигателей в пожаро-взрывобезопасном 

исполнении. 

Излагаются действия обслуживающего персонала при пуске, работе и 

остановке объекта, а также в случаях нарушения его работоспособности в виде 

перечня характерных неисправностей и методов их устранения; характер и 

объем работ при техническом обслуживании, и его периодичность. Основное 

назначение периодического технического обслуживания – это устранение не-

исправностей в процессе работы.  

Приводятся основы организации сервисного обслуживания. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

В этом разделе отражаются мероприятия по безопасности жизнедеятель-

ности при эксплуатации технологического оборудования с учетом реализации 

предлагаемых в ВКР технических решений. В разделе анализируются опасные 

и вредные факторы, которые имеются или могут возникнуть при эксплуатации 

оборудования. На основании выявленных факторов подбираются коллектив-

ные и индивидуальные средства защиты обслуживающего персонала: огради-

тельные, предохранительные и сигнализационные устройства, а также дистан-

ционное управление. 
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Особое внимание необходимо уделить вероятности возникновения чрез-

вычайных ситуаций и мероприятиям по их предотвращению. Например, меро-

приятия по предотвращению взрыва или пожара на складе бестарного хране-

ния муки на хлебозаводах. 

В общем случае раздел «Безопасность жизнедеятельности» включает сле-

дующие подразделы: 

1 Безопасность жизнедеятельности в производственной среде. 

1.1 Физические опасные и вредные производственные факторы: 

а) микроклиматические условия на производстве; 

б) освещение в производственных помещениях; 

в) безопасность при эксплуатации электроустановок; 

г) шум и вибрация на производстве. 

1.2 Химические опасные и вредные факторы. 

1.3 Биологические опасные и вредные факторы. 

1.4 Психофизиологические опасные и вредные факторы. 

2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

В зависимости от темы и вида ВКР могут быть включены 

дополнительные подразделы. 

В подразделах «Микроклиматические условия на производстве» и «Осве-

щение в производственных помещениях» по заданию консультанта и руково-

дителя выполняются расчеты. Например, расчет минимальной кратности воз-

духообмена в производственном помещении или другие. Раздел подписыва-

ется консультантом. 

 

Технико-экономические расчеты 

В разделе приводятся расчеты необходимых единовременных 

капиталовложений в реализацию разработанных в ВКР технических решений, 

дополнительных текущих издержек и экономии трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов.  

Определяется прирост прибыли предприятия, срок окупаемости 

капитальных вложений и их рентабельность, изменение рентабельности 

выпускаемой продукции, обусловленные реализацией проекта. 

В общем случае раздел «Технико-экономические расчеты» включает 

такие подразделы: 

Резюме. Указываются тема ВКР, краткая характеристика предприятия и 

ассортимент выпускаемых изделий, предполагаемые и имеющие место рынки 

сбыта, предлагаемые технические решения и достигаемые результаты, 

источники финансирования и результаты технико-экономических расчетов.  

Исходные данные для расчета экономической эффективности проекта. 

Расчет капиталовложений в проект. 

Расчет дополнительных текущих расходов, срока окупаемости и показа-

теля эффективности капиталовложений при реализации проекта. 

Основные результаты технико-экономического расчета представляются в 

табличном виде. В зависимости от темы и вида ВКР отдельные подразделы 

могут быть исключены. 
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4.4.3 Разработка заключения 

Заключение (одна страница) – последовательное логически стройное из-

ложение итогов и их соотношение с общей целью и задачами, поставленными 

и сформулированными во введении.  

В заключении приводятся выводы по выполненным техническим реше-

ниям с уточнением главных особенностей разработанного объекта и собствен-

ной оценки творческого вклада автора. 

Кратко описывают, за счет каких решений достигнуто увеличение произ-

водительности, снижение энергоемкости, улучшение качества продукции и 

т.п. 

Основные результаты работы, выводы и предложения должны быть крат-

кими, понятными и обобщающими.  

 

Примерное содержание графической части ВКР: 

1. Машинно-аппаратурная и технологическая схемы, операторная модель 

переработки заданного вида продукции животноводства. Эта часть составляет 

1–2 листа формата А-1; 

2. Сборочные чертежи машин и аппаратов, стадия – эскизный или техни-

ческий проект – (2–3) листа формата А-1; 

4. Разработка (модернизация) машины или аппарата, принципиальные 

схемы, общие виды, стадия – эскизный или технический проект – (2–3) листа; 

4. Детали машин и аппаратов, стадия – рабочие чертежи – (1–2) листа; 

5. Чертежи технологических приспособлений, стадия – эскизный или тех-

нический проект – (1–2) листа; 

6.. Принципиальные схемы систем контроля и управления. Контрольно-

измерительные приборы в технологическом процессе, стадия – эскизный или 

технический проект – (1–2) листа. 

Разработка рабочей документации предусматривает оформление отдель-

ных сборочных, монтажных чертежей, оформляется пояснительная записка, 

спецификации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, содержащих 

экспериментальные данные, оригинальный аналитический аппарат, в графи-

ческую часть могут выноситься графики, таблицы, номограммы, оформляе-

мые как теоретические чертежи. На защиту можно представлять в качестве до-

полнения также раздаточный материал, компьютерные презентации, видео-

фильмы, макеты и пр. 

Выпускная работа, как вид технической документации, представляет со-

бой подлинник, в котором могут быть допущены некоторые отклонения от еди-

ной системы конструкторской документации. Перечисленные выше стадии раз-

работки конструкторской документации в выпускной работе следует рассмат-

ривать, в первую очередь, как логику разработки, методику последовательности 

выполнения выпускной работы до различной завершенности конструкторских 

разработок. Конкретный план выполнения проекта устанавливается в индиви-

дуальном порядке студентом совместно с руководителем проекта, где и огова-

риваются стадии его выполнения. 
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4.4.4 Оформление библиографического списка  

При написании ВКР необходимо давать краткие внутритекстовые биб-

лиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в целом, то необ-

ходимо после упоминания автора или авторского коллектива, а также после 

приведенной цитаты работы, указать в квадратных скобках номер этого источ-

ника в библиографическом списке. Например: По мнению А.А. Лисенкова, 

существуют по крайней мере три случая, когда студент может иметь свое 

мнение [7]. Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку за-

ключать в круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта 

ссылки. Например, (Чекерес, Черников, 2000). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Напри-

мер, [10, с. 81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном слу-

чае пропущенные слова заменяются многоточием. 
 

4.4.5 Оформление Приложения (по необходимости) 

Приложение (я) является самостоятельной частью работы. В приложе-

ниях к ВКР помещают материал, дополняющий основной текст графическую 

часть работы. В приложении приводятся спецификации к графической части 

работы, а также могут быть графики, диаграммы; таблицы большого формата, 

статистические данные, фотографии, технические документы и/или их фраг-

менты, а также тексты, которые по разным причинам не могут быть помещены 

в основной работе и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху с правой стороны страницы слова "Приложение" и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично от-

носительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование 

для обозначения приложений арабских цифр. После слова "Приложение" сле-

дует буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допуска-

ется оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301. При-

ложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-

рацию страниц. 
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5. Требования оформлению выпускных квалификационных работ 

5.1 Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011)  

Пояснительная записка ВКР (текстовая часть) должна быть выполнена 

машинописным текстом на одной стороне белой бумаги формата А4  

(210x297 мм). 

Каждая страница пояснительной записки ВКР должна иметь рамку с ос-

новной надписью в соответствие с требованиями ЕСКД  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта дол-

жен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный ин-

тервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы должны быть пронумерованы. Первой страницей считается ти-

тульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.  

Главы или разделы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обо-

значаются арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если за-

головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и поряд-

ковый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2 и 

т.д. 

Главы или разделы работы по объему должны быть пропорциональными. 

Каждая глава начинается с новой страницы. 

В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует избе-

гать повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромождать 

текст длинными описательными материалами. 

На последней странице ВКР ставятся дата окончания работы и подпись 

автора. 

Законченную работу следует переплести в папку. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением в том же месте исправленного текста машинописным 

способом или черными чернилами. Помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста не допускаются. Возможно наклеивание 

рисунков и фотографий. 

5.2 Оформление ссылок (ГОСТР 7.0.5) 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо да-

вать краткие внутритекстовые библиографические ссылки. Если делается 

ссылка на источник в целом, то необходимо после упоминания автора или ав-

торского коллектива, а также после приведенной цитаты работы, указать в 

квадратных скобках номер этого источника в библиографическом списке. 

Например: По мнению Ван Штраалена, существуют по крайней мере три 

случая, когда биоиндикация становится незаменимой [7].  
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Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. Напри-

мер, (Чекерес, Черников, 2000). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Напри-

мер, [10, с. 81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном слу-

чае пропущенные слова заменяются многоточием. 

5.3 Оформление иллюстраций (ГОСТ 2.105-95) 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими циф-

рами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах 

раздела (главы). В последнем случае, номер рисунка состоит из номера раздела 

и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 

1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: 

Рисунок 2 - Жизненные формы растений  

Точка в конце названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, 

графика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа 

«Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) 

должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте ВКР. Допускается 

размещение иллюстраций через определенный промежуток текста в том слу-

чае, если размещение иллюстрации непосредственно после ссылки на нее при-

ведет к разрыву и переносу ее на следующую страницу. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны но-

мера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся пози-

ций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, установлен-

ные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся орга-

нами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) допол-

нительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки 

и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке 

или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 
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Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-строи-

тельных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. При 

ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, 

буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

5.4 Общие правила представления формул (ГОСТ 2.105-95) 

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor 

и вставлены в документ как объект. 

Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе 

знаки суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования, разме-

щают на отдельных строках. Это касается также и всех нумеруемых формул. 

Для экономии места несколько коротких однотипных формул, отделенных от 

текста, можно подать в одной строке, а не одну под одною. Небольшие и не-

сложные формулы, которые не имеют самостоятельного значения, вписывают 

внутри строк текста. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов нужно по-

давать непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 

они приведены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффици-

ента нужно подавать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со 

слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы нужно выделять из текста свободными строками. 

Выше и ниже каждой формулы нужно оставить не меньше одной свободной 

строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует перенести 

после знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), умножение. 

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в следу-

ющем тексте. 

Порядковые номера помечают арабскими цифрами в круглых скобках 

около правого поля страницы без точек от формулы к ее номеру. Формулы 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые за-

писывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумера-

ция формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из но-

мера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой (Например, 

4.2). Номер, который не вмещается в строке с формулой, переносят ниже фор-

мулы. Номер формулы при ее перенесении вмещают на уровне последней 

строки. Если формула взята в рамку, то номер такой формулы записывают сна-

ружи рамки с правой стороны напротив основной строки формулы. Номер 

формулы-дроби подают на уровне основной горизонтальной черточки фор-

мулы. 

Номер группы формул, размещенных на отдельных строках и объеди-

ненных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза, которое 

находится в середине группы формул и направлено в сторону номера. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит 

в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в 

тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунк-

туации. 
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Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных 

правилами пунктуации: а) в тексте перед формулой обобщающее слово; б) 

этого требует построение текста, который предшествует формуле. 

Знаками препинания между формулами, которые идут одна под одной и 

не отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой непосредственно 

за формулой к ее номеру. 

В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов необхо-

димо применять в соответствии с принятыми в технической литературе. В тек-

стовой части пояснительной записки, формулы располагают по центру листа, 

соблюдая симметричность. Значения символов и коэффициентов приводятся 

непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они при-

ведены в формуле. Здесь же показывают размерность. Например, 

срtFkQ = , Дж                                          (1.1) 

где: 

k –  коэффициент теплопередачи, Вт/м2∙К; 

F – теплообменная поверхность, м2;  

срt – средняя разность температур, К. 

Для удобства расчетов и ссылок применяют основную сквозную поряд-

ковую нумерацию формул арабскими цифрами в круглых скобках, с краю пра-

вой стороны листа на уровне формулы. При ссылке в тексте на формулу ука-

зывают на ее номер в скобках. Номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой. Допускается сквозная по-

рядковая нумерация формул в пределах всей записки. 

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, 

помещаемый точно против острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. 

Например:  

Из формулы (1.1) следует…  

 

5.5 Оформление таблиц (ГОСТ 2.105-95) 

 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна распола-

гаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела 

– в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением обозначения приложения (например: Приложение 2, табл. 2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Акку-

муляция углерода в продукции агроценозов за 1981-2015 гг.).  
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При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: 

Продолжение таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложе-

ние. Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в аль-

бомной ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, ин-

тервал 1,0. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте, ну-

мерация таблиц ведется арабскими буквами в пределах раздела и состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Допус-

кается нумерация таблиц в пределах всей записки. Таблица должна иметь те-

матический заголовок, построена из головки и боковика (например, рис. 1).  

 

Таблица 5 – Выпуск продукции в 2017 г. [данные 4] 

 

Рисунок. 1. Пример оформления таблицы 

 

В головке записывают заголовки и подзаголовки граф с их размерно-

стями, в боковике – заголовки строк. Диагональное деление головки не допус-

кается. Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы чисел по всей 

графе находились один под другим, числовые значения в одной графе должны 

иметь, как правило, одинаковое количество десятичных знаков. 

При удобном и грамотном построении таблицы имеют явное преимуще-

ство в наглядности. В таблицах удобно давать сравнительный анализ каких-

либо показателей, проводить расчеты в пакете EXCEL, по данным которых 

легко впоследствии построить графические зависимости различных модифи-

каций, аппроксимацию экспериментальных данных, статистический анализ и 

т.п. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столб-

цов и строк точки не ставят.  

Г
о
л

о
в

к
а
  

Наименование про-

дукции 

I квартал II квартал III квартал VI квартал 

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

С
т
р

о
к

и
  Мясные консервы, 

муб 1,5 1,3 1,2 4,1 4,8 4,9 - - - 4,3 4,2 2,8 

Колбасные изде-

лия, т 8,6 9,0 9,4 - - - 6,4 7,2 8,1 4,3 5,1 5,0 

Кулинария, т 10,2 9,8 11,2 8,9 7,6 4,3 - - - 6,5 5,8 6,1 

 

 
 

Боковик                                

(заголовки строк) 

 

 

Графы (колонки) 
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Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными 

линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают парал-

лельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендику-

лярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-

лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользова-

ние таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть отделены 

линией от остальной части таблицы.  
 

5.6 Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1) 

Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года; опубликована с учетом поправок, внесенных зако-

нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федера-

ции № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г. // Новые законы и нормативные 

акты. – 2009. - №8. – С. 3 – 30.  

2. О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон Российской Феде-

рации от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ // Российская газета. – 2007. - 11 янв. 

(Федеральный вып. № 4265) – С.16. 

3. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 

г. № 120 // Российская газета. – 2010. –3 февр. (Федеральный вып. № 5100) – 

С.17. 

4. О мерах по защите российского птицеводства: Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 48 // Информационный 

бюллетень Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 2003. 

- №3-4. – С. 11 - 13. 

5. О начале государственных закупочных интервенций в отношении 

зерна урожая 2009 года: Распоряжение Министра сельского хозяйства Россий-

ской Федерации от 19 октября 2009 г. № 83-р. // Информационный бюллетень 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 2009. - № 11. – 

С.60. 

Оформление книг 

 с 1 автором 

Иванов, М. И. Продукты питания / М. И. Иванов. - М.: Принт, 2009. – 150 

с. 

с 2-3 авторами 

1. Иванов, М. И. Продукты питания / М. И. Иванов, А.М. Пет-

ров - М.: Принт, 2009. – 150с. 

2. Иванов, М. И. Продукты питания / М. И. Иванов, А.М. Пет-

ров, Сидоров П.П. - М.: Принт, 2009. – 150 с. 

с 4 и более авторами 

Продукты питания М.И. Иванов [и др.]; под ред. М.И. Иванова. - М.: 

Принт, 2009. – 150с. 
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Книги на иностранных языках 

1. Halcrow, H. Food and agricultural police / H. Halcrow, R. Spitze, J. Allen-

Smith. – New York – Toronto : McGraw –Hill, Inc. – 1994. – 349 p. 

2. Henrrichsmeyer, W. Agrarpolitik. Band 2. / W. Henrrichsmeyer, H. Witzke.- 

Stuttgart : Verlag Eugen Ulmer, 1994. – 640 s. 

Методические рекомендации 

Петров, А.С. Подготовка выпускной квалификационной работы 

бакалавра по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения : метод. рекомендации для аграрных вузов / А.С. Петров, С.А. 

Сидоров. – М. : Изд-во РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. – 80 с. 

Для многотомных книг  

Документ в целом 

Удалов, В. П. Продукты питания: в 2-х кн. / В. П. Удалов. – М.: Принт, 

2009. – Кн. 1 – 2. 

Отдельный выпуск многотомного издания 

Михайлов, К. Р. Продукты питания. В 2-х т. Т.1 / К.Р. Михайлов, С.Л. 

Брюлов; пер. с 13–го англ. изд. –М. : Принт, 2009. – 150 с. 

 

Словари и энциклопедии 

1. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 

2. Справочник зоотехника / Т.М. Иванова [и др.]; под ред. Т. М. Ивановой, 

В. В. Маковецкого, М. М. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 

2000. – 128 с. 

3. Большой экономический словарь / Под. ред. А. Н. Азрилияна. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. 

 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 

Статьи из журналов 

Один автор 

Петров, О. Молоко / О. Петров // Зооинженер. – 2008. - № 35 (624). – С.60 

– 61, 64-67. 

Два автора 

Петров, Н. Ю. Молоко / Н. Ю. Петров, А. А. Иванов // Зооинженер. – 2010. 

- № 12. – С.16 – 19. 

Три автора 

Петров, Д. Ф. Молоко / Д. Ф. Петров, М. М. Иванов, Е. С. Сидоров // Зоо-

инженер. – 2010. - № 3. – С.25 – 26. 

Четыре и автора и более 

Молоко / М.Е. Петров [и др.] // Зоонженер, - 2010. - № 9. – С.28 – 31. 

Статья из журнала, опубликованная в 2-х номерах  

Медведев, В. И. Молоко / В. И. Медведев, А. А. Иванова // Зооинженер. – 

2001. – № 3. – С. 17–20 ; № 4. – С. 20–22. 

Статьи из газет 

Козлова, И. Молоко и молочные продукты / И. Козлова// Все о молоке. – 
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2010. – 1 июля (№ 27). – С.10 

Глава (раздел) коллективной монографии 

Молоко и молочные продукты / А.С. Петров, С.А. Сидоров // Продукты 

питания животного происхождения: монография / Под обш. ред. В. В Бонда-

ренко. – М : Принт, 2010. – С.57 – 63. 

Статьи из продолжающегося (сериального) издания 

1. Иванов, Л. И. Преподавание специальных дисциплин / Л. И. Иванов // 

Вестн. ун-та. Сер. 3. Технология. – 2010. – № 7. – С. 12–17. 

2. Петрова, В.А. Продукты питания животного происхождения / В. А. 

Петрова // Доклады ТСХА. Вып.729, ч. 2. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2010. – С. 356 – 360. 

Статьи из непериодического сборника 

Бондаренко, В. В. Молоко и молочные продукты / В. В. Бондаренко // 

Продукты питания животного происхождения : сб. ст. II Междунар. науч.-

практ. конф. / РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева. – М, Изд-во РГАУ – 

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. – С. 3 – 6. 

Диссертация 

1. Некрасов, А. Г. Управление технологическим процессом в маслоделии 

: дис. … д-ра тех. наук : 05.18.00 / А. Г Некрасов. - М., 2013. – 329 с. 

2. Попов, Н.Г. Организация управления рынком молочной продукции: 

дис. … канд. тех. наук : 05.18.00 / Н. Г. Попов– М., 2010. – 205 с.  

Автореферат диссертации 

1. Некрасов, А. Г. Управление технологическим процессом в маслоделии 

: автореф. дис. … д-ра тех. наук : 05.18.00 / А. Г Некрасов. - М., 2013. – 25 с. 

2. Попов, Н.Г. Организация управления рынком молочной продукции: ав-

тореф. дис. … канд. тех. наук : 05.18.00 / Н. Г. Попов– М., 2010. – 16 с.  

Описание нормативно-технических и технических документов 

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления. - Взамен ГОСТ 7.32–91; введ. 01.07.2002.; с Измене-

нием № 1, утв. в июне 2005 г. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, мет-

рологии и сертификации; М.: ФГУП «Стандартинформ», 2006.– 18 с. – (Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и  издательскому делу).  

2. СТО 4.2–07–2008. Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной дея-

тельности. - Введ. 09.12.2008. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2008. – 14 с. (Стан-

дарт организации). 

 

Описание официальных изданий 

1. Российский статистический ежегодник. 2009.:  Стат.сб./Росстат. - М., 

2009. – 795с. 

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, 

архит. и жил. политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шах-

назаров; вторая ред. - М : ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 
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421с. 

Депонированные научные работы 

1. Власова, Л. И. Молоко и молочные продукты / Л. И. Власова, Т. И. 

Тазина; Моск. гос. техн. ун-т. – М, 2010. – 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 15.12.10, № 

00100. 

2. Ветрова, Т.Д. Мясо и рыба и продукты их переработки / Т. .Д. Ветрова, 

С. В. Дулова ; Моск. гос. ун-т. – М., 1910. – 21 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.10, 

№ 00500. 

Патент 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; 

заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  

Авторское свидетельство 

А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориен-

тированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 

3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

 

Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа 

1. Образцы правовых документов [Электронный ресурс] : электрон. пра-

вовой справ. KODCD23. – СПб. : Кодекс, 2000. – 1 CD-диск, 12 см. (СД58-

ПЦПИ). 

2. Петров, С. Г. Продукты питания животного происхождения [Электрон-

ный ресурс]: Электрон. версия монографии / С.Г. Петров. - Текстовые дан. 

(3,84 MB). – М. : Принт, 2010. – (CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа 

1. О ходе и результатах реализации в 2009 году Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы : Нацио-

нальный доклад. [Электронный ресурс] / Минсельхоз России – М., 2010. - Ре-

жим доступа : http://www.mcx.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2009 : стат.сб. [Элек-

тронный ресурс] / Росстат. - M., 2009. – 439 c. - Режим доступа : http://www. 

gks.ru/wps /PA_1_0_S5/Documents/jsp /Detail_default.jsp?category, 

=1112178611292&elementId =1138718713500,свободный. – Загл. с экрана. 

3. Мухина, В. А. Молоко и молочные продукты : автореф. дис. … канд. 

тех. наук : 05.08.00 / В. А. Мухина; РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева//М., 

2005.– 21с. - Режим доступа: http://www.timacad.ru /catalog/disser /referat/ Mos-

kvina.pdf, свободный.  – Загл. с экрана. 
 

Список использованных источников ВКР помещается в конце работы, по-

сле раздела «Заключение» «Выводы»). В него включают все документы (ис-

точники), использованные при написании ВКР, независимо от их носителя, 

http://www.timacad.ru/
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включая электронные издания и ресурсы Интернет. Количество источников 

должно быть не менее 35 наименований. 

Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

списке использованных источников. Группировка зависит от характера самой 

работы, темы, целей и задач исследования. К группировке материала в списке 

надо отнестись с большим вниманием, так как она отражает глубину изучен-

ности темы ее автором.  

Для ВКР приемлемы следующие способы группировки источников:  

- алфавитный; 

- в порядке первого упоминания документа в тексте и др. 

Обычно в ВКР авторы используют преимущественно алфавитный спо-

соб. Описания книг, статей, электронных изданий и ресурсов Интернет распо-

лагаются в нем в общем алфавите фамилий авторов, заглавий книг и статей 

(если заглавия предшествуют указанию фамилий авторов).  

Библиографические описания произведений авторов-однофамильцев рас-

полагаются обычно в алфавите их инициалов.  

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавитном порядке 

их названий, или в хронологии их издания.  

Список, составленный по алфавиту, состоит из нескольких блоков.  

Первый блок списка – нормативно-правовые акты. При условии их ис-

пользования в нем указываются (в порядке приоритета): Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, кодексы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов 

Российской Федерации, ведомственные приказы, распоряжения и инструк-

тивно-методические материалы (методические рекомендации, инструкции, 

письма и др.). 

Второй блок (основной ряд) – книги, статьи, диссертации, авторефераты, 

электронные ресурсы на русском языке.  

Третий блок – издания на иностранных языках. Вначале приводятся ис-

точники, опубликованные на языках народов СНГ и дальнего зарубежья, пись-

менность которых построена на основе «кириллицы» (букв кириллических ал-

фавитов). Данные издания располагаются в русском алфавите. Остальные ис-

точники располагаются в латинском алфавите. 

 

5.7 Оформление графических материалов 

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бу-

маги в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). В 

обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение других 

форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах 

ЕСКД: ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68* «Линии»; ГОСТ 2.304-

81* «Шрифты», ГОСТ 2.305-68** «Изображения – виды, разрезы, сечения» и 
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т. д. Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68*. Оформ-

ления основной надписи графической части выполняется в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. 

Чертежи ВКР выполняются с применением прикладных компьютерных 

программ.  

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с государ-

ственными стандартами: «Единой системы конструкторской документации» 

(ЕСКД); «Системы проектной документации для строительства» (СПДС 

(ГОСТ 21) и других нормативных документов. На каждом листе тонкими ли-

ниями отмечается внешняя рамка по размеру формата листа, причем вдоль ко-

роткой стороны слева оставляется поле шириной 25 мм для подшивки листа. 

В правом нижнем углу располагается основная подпись установленной 

формы. 

 

5.7.1 Требования к выполнению технологической схемы 

Технологическая схема (ТС) является графическим отображением тех-

нологического процесса и представляет собой условные изображения техно-

логического оборудования, распложенного в требуемой последовательности и 

соединенных между собой соответствующими связями (трубопроводами, 

транспортными средствами и т.д.) и выполняется в соответствии с ГОСТ 

2.701-2008 [19]. 

Масштаб технологической схемы произвольный, но относительные раз-

меры машин, аппаратов, промежуточных емкостей, емкостей для хранения 

жидкостей на схеме должны соответствовать их реальным размерам в мас-

штабе. Так, если на ТС есть аппараты на 10 и 20 м3, первый из них должен 

быть вдвое меньше. 

Типовые виды оборудования показываются в виде условных изображе-

ний, определяемых стандартами (приложение Д). Например, насосы – в соот-

ветствии с ГОСТ 2.782-96 [13], выпарные аппараты – ГОСТ 2.788-74 [9] и т.д. 

При отсутствии стандарта на условное изображение (на серийное, уни-

кальное оборудование) его выполняют в виде натурных контурных очертаний 

без детальной разработки внешнего и внутреннего устройства. 

Все аппараты и оборудование должны быть оборудованы штуцерами, 

расположенными на местах, соответствующих технологическому процессу.  

На оборудовании и трубопроводах изображают арматуру (вентили, за-

движки) в соответствии с ГОСТ 2.785-70[6]. 

На ТС показывают одну технологическую линию производства. При ис-

пользовании однотипных аппаратов, которые имеют одинаковое назначение, 

допускается показывать одну линию или один аппарат (в спецификации ука-

зывают фактическое количество машин или аппаратов). 

На трубопроводах вокруг аппаратов должны быть стрелки с обозначе-

нием входа или выхода жидкостей, газов, пара, а также почти на каждом ко-

лене трубопровода не более чем через 50 мм. 

Трубопроводы, по которым поступают в цех различные жидкости, газы 
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и пар, располагают сверху технологической схемы, у верхнего края листа. Тру-

бопроводы, по которым уходят из цеха жидкости (конденсат и т.д.), распола-

гают у нижнего края листа. 

Линии трубопроводов, а также расположенные на них арматуру и при-

боры следует показывать на схеме горизонтально и вертикально, параллельно 

линиям рамки формата. 

Трубопроводы маркируют в разрывах числовыми индексами (приложе-

ние Е). Для удобства пользования индексы трубопроводов проставляют пре-

имущественно на всех прямых линиях.  

Условные обозначения трубопроводов в виде таблицы приводят в пра-

вом верхнем углу технологической схемы выше перечня элементов в виде таб-

лицы (приложение Д). 

Каждый вид технологического оборудования должен иметь буквенно-

цифровым обозначением на основе ГОСТ 2.701-2008 [19]. Буквы обозначают 

вид оборудования, например, Н – насос; Т – теплообменник; О – округлитель; 

цифры- порядковый номер машины (аппарата)в группе с одинаковым обозна-

чением. 

При выполнении чертежа технологической схемы используют линии 

разной толщины: 

̶ все оборудование (машины, аппараты, насосы и др.) на схеме вычерчи-

вают сплошными основными линиями S (толщина линий - 1,0-1,2 мм) по 

ГОСТ 2.303-68 [4]; 

̶ основные сырьевые материальные потоки полуфабрикатов и готовой 

продукции в трубопроводах - сплошными толстыми линиями толщиной 1,5S 

(толщина линий - 1,5-2,2 мм);  

̶ сырьевые материальные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, 

транспортируемых не трубопроводами - сплошными тонкими линиями толщи-

ной S/2 (толщина линий -  0,5-0,7 мм).  

Пример технологической схемы (Линия производства вареных колбас. 

Схема технологическая. ВКР-15.03.02-28-2015-ФКП-00.00.000 Т3) приведен в 

приложении И. 

Перечень элементов технологической схемы допускается располагать 

над основной надписью (штампом) на расстоянии не менее 12 мм. или на от-

дельных листах как последующий лист. Продолжение перечня элементов раз-

мещают слева от основного надписи и повторяют головку таблицы. 

В графе "Примечание" указывают марку машины (аппарата), для аппа-

ратов указывают объемы и мощности двигателей, для насосов - производи-

тельность и мощность двигателей. 

Если машина (аппарат) разрабатывается в графической части проекта, в 

графе "Примечание" приводится его обозначение. 

Описание технологической схемы является одним из разделов поясни-

тельной записки и составляется по стадиям технологического процесса. Сна-

чала надо указать, какое сырье поступает в цех, как оно подается и хранится, 

какой первичной обработке подлежит, как отмеряется и загружается в аппа-

раты. 
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При описании технологических операций кратко описывается конструк-

ция аппарата, способ загрузки сырья, разгрузки реакционной массы, характе-

ристика процесса, способ его проведения, указываются основные параметры 

процесса (давление, температура, срок времени и др.), методы контроля и ре-

гулирования, а также указывают и кратко характеризуют все потери и побоч-

ные продукты, образующиеся в процессе протекания реакций, которые описы-

ваются. В описании технологической схемы должны быть упомянуты все ап-

параты, которые представлены на чертеже, с указанием их номеров, которые 

присвоены им по схеме. Описываются также способы внутрицехового транс-

порта сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, вспомогательных материа-

лов, отходов производства. В конце описания указывают, как и куда затари-

вают готовую продукцию и куда она направляется.  

Рекомендуется кратко комментировать принятые в схеме решения. 

Например, «для внутризаводского транспортирования муки применяется эко-

номичный современный спиральный транспорт. Описание технологической 

схемы не рекомендуется загромождать подробными рецептурными данными 

и методиками анализов. 

 

5.7.2 Требования к выполнению чертежа общего вида 

Чертеж общего вида машины (аппарата) – это графический конструктор-

ский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его ос-

новных частей и поясняющий принцип работы изделия. Чертеж общего вида 

выполняется в соответствии ГОСТ 2.109-73(2011) [8]. 

Чертеж общего вида выполняется в масштабе в соответствии с ГОСТ 

2.302-68 ЕСКД «Масштабы» [3] и должен содержать: 

– изображения изделия - виды, разрезы, сечения, текстовую часть и 

надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, 

взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия; 

– наименования тех частей изделия, для которых необходимо указать 

данные (технические характеристики, количество, указания о принципе ра-

боты и др.) или которые поясняют чертеж общего вида, описывают принцип 

работы изделия и др.; 

– габаритные и другие размеры (без указания посадки), а также наноси-

мые на изображения данные; 

– технические характеристики машины (аппарата) над основной надпи-

сью;  

– обозначение и таблицу штуцеров для подвода и отвода продукта, ком-

понентов, теплоносителей и т. д. 

Составные части изделия на общем виде изображаются с упрощениями, 

иногда в виде контурных очертаний, если при этом обеспечено понимание 

устройства машины (аппарата), взаимодействие его частей и принципа работы 

изделия. 

На чертеже общего вида должно быть изображено конструктивно 

оформленное техническое решение, лежащее в основе ВКР. На этот чертеж 

составляется перечень элементов на отдельном последующем листе или на 
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поле чертежа. Сборочным единицам и деталям, разрабатываемым в дальней-

шем и чертежи, которых приводятся в графической части, присваиваются обо-

значения, записываемые в перечне элементов в графе «Примечание». 

Пример выполнения чертежа общего вида «Куттер вакуумный ВК-125. 

Чертеж общего вида. ВКР-15.03.02-28-2015-ФКП-06.00.000 ВО» приведен в 

приложении К. 

 

5.7.3 Требования к выполнению чертежей сборочных единиц 

Чертеж сборочной единицы - основной документ, содержащий изобра-

жение изделия или сборочной единицы и другие данные, необходимые для 

сборки (изготовления) и контроля. 

Сборочный чертеж выполняется в масштабе и содержит: 

– изображения изделия - виды, разрезы, сечения, текстовую часть и 

надписи, необходимые для понимания принципа действия и конструкции из-

делия; 

– наименование и обозначение (если имеются) составных частей, для ко-

торых требуются данные (технические характеристики, количество, матери-

алы и т.д.); 

– номера позиций составных частей, входящих в сборочную единицу; 

– основные характеристики сборочной единицы при сопоставлении ва-

риантов по чертежу общего вида. 

На сборочном чертеже проставляются размеры, а также параметры и 

требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по 

данному чертежу, а именно: 

– габаритные размеры – наибольшие размеры контура сборочной еди-

ницы в трех взаимно перпендикулярных направлениях; 

– установочные и присоединительные размеры, необходимые для уста-

новки и крепления сборочной единицы по месту установки (межцентровые 

расстояния отверстий, установочные пазы и выступы, уровни опор и лап и т. 

п.); 

– посадочные (сопрягаемые) размеры. Характер посадок назначается в 

соответствии с требованиями конструкции и технологии сборки. 

Размеры для справок (не для исполнения сборщиком) помечаются зна-

ком «*». 

К ним относятся размеры: 

– определяющие размеры сборочной единицы; 

– перенесенные с чертежей деталей; 

– являющиеся суммой размеров нескольких деталей; 

– устанавливающие предельные положения или перемещения отдель-

ных элементов конструкции при работе механизма. 

Если сборочная единица состоит из нескольких деталей, соединенных 

между собой сваркой, то на чертеже обозначаются все сварные швы согласно 

ГОСТ 2.312-72 [7]. Обозначение стандартного сварного шва состоит из эле-

ментов: вспомогательных знаков, стандартов на типы и конструктивные эле-



49 

менты сварных швов, буквенно-цифровых обозначений сварного шва по стан-

дартам на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений, обо-

значения шероховатостей поверхности и сведений об обработке швов. 

Кодировку составных частей изделия производят нанесением их поряд-

ковых номеров, указанных в графе «Поз.» спецификации этой сборочной еди-

ницы. Номера позиций наносят, как правило, один раз. Размер шрифта на 1…2 

номера больше, чем принятый для размерных чисел на данном чертеже. При-

мер выполнения сборочного чертежа «Пакет ножевой. ВКР-15.03.02-28-2015-

ФКП-06.01.000 СБ» приведен в приложении Л. 

Главная проекция располагается на чертеже в таком положении, какое 

занимает сборочная единица при изготовлении или работе. Для отображения 

положения сборочной единицы в изделии на чертеже наносится обстановка и 

дается привязка к главным осям изделия, которая заключается в частичном 

или полном изображении тонкими линиями сборочных единиц, которые не 

вносятся в спецификацию. 

Сборочная единица изображается в ориентации, занимаемое ею в изде-

лии. При невозможности этого делается запись о повороте на определенный 

угол. При необходимости на сборочном чертеже приводят схематичные изоб-

ражения соединений и расположений, например, перемещения составных ча-

стей изделия, сведения об их взаимодействии и характеристика изделия. 

Сборочный чертеж должен давать представление о расположении и вза-

имной связи составных частей, соединенных по данному чертежу и обеспечи-

вать возможность осуществления сборки и контроля. Допускается не показы-

вать такие конструктивные элементы, как фаски, скругления, рифли, про-

точки, надписи, шкалы и т. д., а изображения выполнять упрощенно по ГОСТ 

2.109-73(2001) [8].  

На сборочные чертежи составляется спецификация (приложение М). 

 

5.7.4 Требования к выполнению рабочих чертежей деталей 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и 

марке материалу без применения сборочных операций. 

Чертеж детали – графический документ, содержащий изображение де-

тали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. Чертежи 

деталей выполняются на листах формата А3 и А4 и разрабатываются в соот-

ветствии с ГОСТ 2.109-73(2001) [8]. Детали выбираются из чертежей сбороч-

ных единиц, на которых должно быть достаточно информации для разработки 

чертежа детали. 

Чертеж детали должен содержать: 

- минимальное, но достаточное число изображений (видов, разрезов, се-

чений, выносных элементов), полностью раскрывающих форму детали; 

- необходимые размеры; обеспечивающие геометрическую полноту за-

дания форм с учетом требований конструкции и технологии изготовления в 

соответствии с ГОСТ 2.307-2011[18]; 

- требования к шероховатости поверхностей деталей; 
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- текстовую часть, состоящую из технических требований, необходимых 

надписей и таблиц; 

- основной надписи по форме 1 ГОСТ 2.104-2006 [16] (приложение Г). 

Деталь представляется в виде, при котором выполняется основная тех-

нологическая операция при ее изготовлении. 

Запрещается выполнять чертежи деталей, конфигурация и размеры ко-

торых определяется стандартами, нормалями и другими нормативными доку-

ментами (подшипники, их корпуса и крышки, болты, винты, шпильки и другие 

крепежные детали и т. д.).  

Не рекомендуется делать рабочие чертежи идентичных деталей, напри-

мер, двух зубчатых колес, двух валов и т. д. Пример выполнения рабочего чер-

тежа детали приведен в приложении Н. 

На листе рабочих чертежей деталей разрешается выполнять чертеж од-

ной сборочный единицы, состоящей из 2…4 деталей, соединенных неразъем-

ным соединением. 

 

5.7.5 Особенности обозначения чертежей и схем 

Машина (аппарат) делятся на составные части в соответствии с техноло-

гией сборки. Отдельные детали и покупные изделия собираются в сборочные 

единицы, которые, в свою очередь, соединяются в крупные сборочные еди-

ницы. Из таких сборочных единиц, деталей, покупных изделий и комплекту-

ющих собирают готовые машины (аппараты). 

Обозначение выпускной квалификационной работы записывается на ти-

тульном листе записки и состоит из индекса ВКР, кода направления подго-

товки (15.03.02), номера студента по приказу об утверждении тем ВКР и года 

выполнения ВКР, разделенных тире и кода ПЗ. Например, ВКР-15.03.02-19-

2015 ПЗ.  

Структурная схема обозначений чертежей показана на рисунке 2. Оно 

включает буквенные и цифровые индексы и коды.  
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Согласно ГОСТ 2.201-80 [11] конструкторская документация имеет 

коды. Для машиностроительных чертежей: ВО – вид общий, СБ – сборочный 

чертеж, ГБ – габаритный чертеж, МЧ – монтажный чертеж. 

Код схемы состоит из буквенной части, определяющей вид схемы, и 

цифровой части, определяющей тип схемы. 

Виды схем обозначают буквами: Т – технологическая; К – кинематиче-

ская; Г – гидравлическая; П – пневматическая. 

Тип схемы обозначают цифрами: 

1 – структурная; 2 – функциональная; 3 – принципиальная. 

Структура обозначения чертежей приведена на рисунке 1. 

Коды отраслей промышленности: Х – хлебопекарная; В – бродильная 

(спиртовая, пивоваренная, дрожжевая, безалкогольная); Ш – кондитерская; Л 

– макаронная; О – молочная; П – сахарная; Ф – мясная; М – масложировая; К 

– пищеконцентратная; Ж – маргариновая и жироперерабатывающая; Б – муко-

мольно-крупяная; Д – комбикормовая; Э – экстракционная и парфюмерная; А 

– оборудование применяется в различных отраслях. 

 

Рисунок 2 – Структура обозначения чертежей 
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5.7.6 Правила составления спецификаций 

Спецификации на сборочные единицы, в состав которых входят до трех 

деталей, разрешается выполнять на поле чертежа. При большем количестве 

составляющих спецификации для отдельных сборочных единиц, комплексов 

и комплектов выполняются на отдельных листах формата А4. Форма и требо-

вания для их заполнения регламентированы ГОСТ 19.202-78 [10]. 

Спецификация в общем случае состоит из разделов, располагаемых в 

следующей последовательности:  

– документация;  

– комплексы;  

– сборочные единицы;  

– детали»,  

– стандартные изделия; 

 – прочие изделия;  

– материалы;  

– комплекты.  

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируе-

мого изделия. Название раздела записывают в виде заголовка в графе «Наиме-

нование» и подчеркивают. Выше и ниже названия раздела оставляют не менее 

одной свободной строки (приложение М). В разделы «Комплексы», «Сбороч-

ные единицы» и «Детали» вносят комплексы, сборочные единицы и детали, 

непосредственно входящие в специфицируемое изделие.  

В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные по 

стандартам: 

– межгосударственным; 

– государственным; 

– отраслевым; 

– предприятий. 

У каждой категории стандартов запись производится по группам изде-

лий, объединенных по функциональному назначению (например, подшип-

ники, крепежные изделия и т.д.) в алфавитном порядке, в каждой группе изде-

лий одного наименования – в порядке возрастания стандартов; изделия, изго-

тавливаемые по одному нормативному документу в порядке возрастания ос-

новных параметров или размеров. 

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по техниче-

ским условиям. Их записывают по группам, объединенным по функциональ-

ному назначению; в пределах группы – в алфавитном порядке наименований 

изделий; в пределах наименования – в порядке возрастания основных парамет-

ров или размеров изделия. 

В раздел «Материалы» вносят все материалы, входящие в изделие и не 

представляющие отдельно выполненные детали. Например: обвязочная про-

волока, мягкая сальниковая набивка, электроды и материалы для сварки, лако-

красочные материалы, смазочные материалы и т. д. Материалы рекомендуется 

записывать по видам в последовательности: 

– металлы черные; 
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– металлы цветные; 

– кабели, провода, шнуры; 

– пластмассы и пресс-материалы; 

– бумажные и текстильные материалы; 

– лесоматериалы; 

– резиновые и кожевенные материалы; 

– прочие материалы. 

В графе спецификации «Формат» указывают форматы документов, обо-

значения которых записывают в графу «Обозначение». Если чертеж выполнен 

на нескольких листах разных форматов, то в графе «Формат» проставляют 

«звездочку» со скобкой, а в графе «Примечание» перечисляют все форматы в 

порядке их увеличения. 

Для документов, записанных в графе «Стандартные изделия», «Прочие 

изделия» и «Материалы», графу «Формат» не заполняют. Для деталей, на ко-

торые не выпущены чертежи, в графе «Формат» указывают «БЧ». 

 

5.8 Оформление приложений (ГОСТ 2.105-95) 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Прило-

жение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование 

для обозначения приложений арабских цифр. После слова "Приложение" сле-

дует буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допуска-

ется оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-

ную нумерацию страниц. 

5.9 Требования к лингвистическому оформлению выпускной квалифи-

кационной работы 

ВКР должна быть написана логически последовательно, литературным 

языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, 

допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне про-

странные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лако-

ничные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкова-

ния и т. д. 

При написании ВКР не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. 

Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохра-

нением первого лица множественного числа, в которых исключается место-

имение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», 
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«по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в без-

личной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании ВКР необходимо пользоваться языком научного изложе-

ния. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

▪ для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего вре-

мени; 

– в последние годы, десятилетия; 

▪ для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

▪ для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

▪ для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

▪ для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем при-

мер; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

▪ для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 
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– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

▪ для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

▪ для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развер-

нутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и 

деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные под-

чинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте ВКР было однозначным. Это означает: то или иное 

понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно 

во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко опре-

деленное автором ВКР. 

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответ-

ствии с нормами современного русского языка. 
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6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний опре-

деляется Порядком проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева», которое доводится до сведения студентов 

всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис-

пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания (при его наличии).  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом государственной итоговой аттестации выпускника.  

Организация утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц 

до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Работа комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном и графиком учебного процесса. График работы ГЭК согласовывается с 

председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала работы.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия 

решения, оглашения результатов ГЭК); 

- представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, 

отчество), темы, руководителя (научного руководителя); 

- доклад выпускника; 

- вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

- заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

- заслушивание рецензии; 

- заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах 

своей работы продолжительностью не более 12 минут, затем отвечает на во-

просы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие 

общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмот-

ренные ФГОС ВО по направлению 15.03.02 «Технологические машины и обо-

рудования» направленность «Процессы и машины перерабатывающих произ-

водств». Общая продолжительность защиты ВКР не более 30 минут. 

 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы.  

3. Предмет, объект разработки, модернизации (исследования).  

4. Цель и задачи работы.  

5. Методика исследования 

6. Краткая характеристика исследуемого объекта.  

7. Результаты работы (исследования) и их анализ.  
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8. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедре-

нию) либо результаты внедрения. 

9. Общие выводы. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглаша-

ется на защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами к сту-

денту на этом языке. 

Для доклада при защите ВКР студент может подготовить специальную 

презентацию с демонстрацией слайдов на экране с раздаточным материалом 

(таблиц, схем и графиков и др.), который предназначен для каждого члена 

ГЭК. Презентации разрабатываются, как правило, в редакторе Power Point и 

представляются с помощью электронной проекционной (мультимедийной) си-

стемы. 

На слайдах рекомендуется размещать таблицы и иллюстрации, которые 

легко воспринимаются с экрана. Каждый слайд должен иметь 

соответствующий крупный заголовок и содержательный материал, видный в 

аудитории с большого расстояния (10-15 метров). Текст слайда не должен 

превышать 7-8 строк, а сам слайд не должен быть перегружен 

иллюстративными и анимационными элементами.  

С учетом времени доклада (до 12 минут) в презентацию не следует 

включать более 15 слайдов. 

В раздаточный материал целесообразно включать необходимые для аргу-

ментации положений доклада таблицы значительного объема (более 5 строк и 

столбцов); рисунки, на которых представлены детальные схемы; сложные гра-

фические изображения и т.п., поскольку с экрана такая информация не воспри-

нимается. Таблицы и рисунки раздаточных материалов и презентаций должны 

иметь собственную сквозную нумерацию.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение выпускной ква-

лификационной работы 

7.1 Основная литература 

1.Бредихин, С.А. Технологическое оборудование предприятий молочной 

промышленности [Текст]: учеб. пособие / С. А. Бредихин. - М. : КолосС, 2010. 

- 408 с. 

2. Бредихин, С. А. Технологическое оборудование рыбоперерабатываю-

щих производств [Текст]: учебник / С. А. Бредихин, И. Н. Ким,Т. И. Ткаченко. 

- М.: Моркнига, 2013. - 749 с. 

3.Драгилев, А.И. Технологическое оборудование кондитерского произ-

водства [Текст] : учеб. пособие / А. И. Драгилев, Ф. М. Хамидулин. - СПб.: 

Троицкий Мост, 2011. - 360 с. 

4.Дунаев, П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование [Текст]: учеб. 

пособие / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 5-е изд., доп.. – М. : Машиностроение, 

2007. - 580 c. 



58 

5.Ивашов, В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной про-

мышленности [Текст]: учебник / В. И. Ивашов. - СПб. : Гиорд, 2010. - 736 с. 

6.Курочкин, А. А Технологическое оборудование для пере-работки про-

дукции животноводства [Текст]: учебник / А. А. Курочкин. - М. : КолосС, 2010. 

- 503 с. 

7.Процессы и машины перерабатывающих производств [Текст] :учеб-

ник./В 3 кн.Кн. 1 / С. Т. Антипов [и др.]; под ред. В. А. Панфилова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КолосС, 2009. - 610 с. 

8.Процессы и машины перерабатывающих производств [Текст] : учебник. 

/В 3 кн.Кн. 2 / С. Т. Антипов [и др.]; под ред. В. А. Панфилова. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: КолосС, 2009. - 847 с. 

9.Процессы и машины перерабатывающих производств [Текст] : учебник. 

/ В 3 кн.Кн. 3 / С. Т. Антипов [и др.]; под ред. В. А. Панфилова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КолосС, 2009. - 551 с. 

10.Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых техно-

логий[Текст]: учеб.пособие/под ред.акад. РАСХН В. А. Панфилова. – СПб.: 

Лань, 2013. -912 с. 

11.Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств 

[Текст]: учеб. пособие / А. Н. Остриков [и др.]. - Воронеж, 2014. - 200 с. 

12.Системное развитие техники пищевых технологий [Текст]: учеб. посо-

бие / С. Т. Антипов [и др.]; под ред. В. А. Панфилова. - М.: КолосС, 2010. - 762 

с. 

13.Справочник конструктора-машиностроителя[Текст]: В 3 т. Т.1/ В.И. 

Анурьев; под ред. И.Н. Жестковой. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Машино-

строение, 2006. – 928 с. 

14.Справочник конструктора-машиностроителя[Текст]: В 3 т. Т.2/ В.И. 

Анурьев; под ред. И.Н. Жестковой. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Машино-

строение, 2006. – 960 с. 

15.Справочник конструктора-машиностроителя[Текст]: В 3 т. Т.3/ В.И. 

Анурьев; под ред. И.Н. Жестковой. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Машино-

строение, 2006. – 928 с. 

16.Технологическое оборудование предприятий бродильной промышлен-

ности [Текст]: учебник / И. Т. Кретов, С. Т. Антипов, Г. В. Агафонов. - М. : 

КолосС, 2011. - 472 с 

17.Хромеенков, В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и ма-

каронных фабрик [Текст]: учебник. /В 2 ч. Ч. 1: Технологическое оборудова-

ние отрасли / В. М. Хромеенков. - СПб. : Гиорд, 2008. - 480 с. 

 

7.2  Дополнительная литература 

1. ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских доку-

ментов. 

2. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. 

3. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы (с изменениями № 1, 2, 3). 

4. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. 
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5. ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначение графических материалов и пра-

вила нанесения их на чертежах. 

6. ГОСТ 2.785-70. ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура 

водопроводная. 

7. ГОСТ 2.312-72: ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений. 

8. ГОСТ 2.109-73 (2001). ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

9. ГОСТ 2.788-74. ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппа-

раты выпарные. 

10.ГОСТ 19.202-78. ЕСПЧ. Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению. 

11.ГОСТ 2.201-80. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских до-

кументов. 

12. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

13. ГОСТ 2.782-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Ма-

шины гидравлические и пневматические. 

14. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления. 

15. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления. 

16. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи. 

17. ГОСТ 2.316-2008. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. 

18. ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных откло-

нений. 

19. ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

20. ГОСТ 2.703-2011 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем. 

21.ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. 

 
 

Методические указания разработали: 

Бредихин С.А., д.т.н., профессор  ______________________ 
         (подпись) 

 

Андреев В.Н., к.т.н., доцент  ______________________ 
        (подпись)  
 

Мартеха А.Н., к.т.н., доцент  ______________________ 
        (подпись) 

 

Солдусова С.А., к.т.н., доцент  ______________________ 
        (подпись) 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

 

Технологический институт 

Кафедра Процессы и аппараты перерабатывающих производств 

 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 «_________________________________________________» 

название ВКР 

 

по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дования» направленность «Машины и аппараты пищевых производств» 

 

Заведующий кафедрой Процессы и аппа-

раты перерабатывающих производств  

 

_____________С.А. Бредихин 

«______»   ________202__ г. 

«Допустить к защите» 

 

Руководитель  

 

__________________(ФИО) 

«______»   ________202__ г. 

Консультанты: __________________(ФИО) 

«______»   ________202__ г. 

__________________(ФИО) 

«______»   _________202__г. 

Студент   

__________________(ФИО) 

«______»   ________202__ г. 

Рецензент   

__________________(ФИО) 

«______»   ________202__ г. 
 

 

Москва, 202__ 
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Приложение Б 

Примерная форма задания 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

Технологический институт 

Кафедра процессов и аппаратов перерабатывающих производств 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ния»  

Направленность - Машины и аппараты пищевых производств 
 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой, д.т.н., профессор 

_____________С.А. Бредихин 

«___»________202__ г. 
 

ЗАДАНИЕ  
для выполнения выпускной квалификационной работы 

студенту__________________________________________   группа__________ 

1. Тема ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

утверждена приказом по РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

№ ___от «__»____202__ г. 
2. Дата представления ВКР к защите «____»______202__ г.  

3. Специальное задание по ВКР ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей) 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «_____»_________202__ г.   
Руководитель  

 

__________________(ФИО) 
Задание принял к выполнению 

«_____»_____________202__ г. 

Студент 

 

 

__________________(ФИО) 
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Приложение В 

Примерная форма рецензии на ВКР 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Российский государственный  

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 
 

Студент ______________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

Институт ____________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительный материал в виде 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _______________________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВКР 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры ВКР 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3 Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность ма-

гистра, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4 Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5 Особые замечания, пожелания и предложения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________- 

 

6. Заключение: ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает 

_______________________оценки, а выпускник – присвоения квалификации    бакалавр  

 

 

Рецензент_____________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «____» __________ 202___ г.                            Подпись: ___________________ 
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Приложение Г 

 

Примеры выполнения основных надписей 

 

 
Пример заполнения основной надписи для чертежей и схем 

(форма 1) 

 

 

 
Пример заполнения основной надписи первого листа текстового документа 

(форма 2) 

 

 

 
Пример заполнения основной надписи последующих листов для 

чертежей и текстовых документов проекта 

  



66 

Приложение Д 

 

Пример оформления схемы технологической принципиальной 
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Приложение Е 

 

Цифровое обозначение транспортируемой среды 
Транспортируемая 

среда 

Цифровое  

обознач. 

среды 

Транспортируемая 

среда 

Цифровое  

обознач. 

среды 

1 группа - вода 4 группа - газы горючие 

Вода питьевая 1.1 Водород 4.5 

Вода техническая 1.2 Природный газ 4.6 

Вода горячая 1.3 Резерв 4.8 

Резерв 1.6 Отработанные газы 4.0 

Резерв 1.7 5 группа - газы негорючие 

Конденсат 1.8 Азот и газы, его со-

держащие 

5.1 

Прочие виды воды 1.9 Диоксид углерода  5.4 

Вода обработанная 1.0 Резерв 5.7 

2 группа - пар Отработанные него-

рючие газы 

5.0 

Пар низкого давления  

до 0,2 МПа 

2.1 9 группа – жидкости негорючие 

Пар насыщенный 2.2 Жидкие пищевкусо-

вые продукты 

9.1 

Пар перегретый 2.3 Водные растворы  9.2 

Резерв 2.7 Прочие растворы 9.3 

Пар вакуумный 2.8 Водные суспензии 9.4 

Прочие виды 2.9 Прочие суспензии 9.5 

Пар отработанный 2.0 Эмульсии 9.6 

3 группа - воздух Резерв 9.7, 9.8 

Воздух кондициони-

рованный 

3.2 Негорючие стоки 

(нейтральные) 

9.0 

Воздух циркуляци-

онный 

3.3 0 группа – прочие вещества 

Воздух горячий 3.4 Порошкообразные 

материалы 

0.1 

Воздух сжатый 3.5 Сыпучие материалы 

зернистые 

0.2 

Воздух для  

пневмотранспорта 

3.6 Смеси твердых мате-

риалов с воздухом 

0.3 

Кислород 3.7 Гели 0.4 

Вакуум 3.8 Пульпы водяные 0.5 

Прочие виды воздуха 3.9 Резерв 0.7, 0.8, 0.9 

Воздух отработан-

ный 

3.0 Отработанные твер-

дые материалы 

0.0 
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Приложение Ж 

 

Таблица условных обозначений и изображений трубопроводов 
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Приложение И 

 

Пример выполнения технологической структурной схемы линии производ-

ства вареных колбас 
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Приложение К 

 

Пример выполнения чертежа общего вида куттера 
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Продолжение приложение К 

 

 

 
 

 

Окончание приложение К 
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Приложение Л 

 

Пример выполнения сборочного чертежа 
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Приложение М 

 

Пример выполнения спецификации на сборочный чертеж 
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Приложение Н 

 

Пример выполнения рабочего чертежа детали 

 


