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1. Общие положения. 

Государственным образовательным стандартом по направлению 35.03.06  – 

«Агроинженерия», утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1172 от 20 октября 2015 года.  

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной. 

Она проводится после освоения ОПОП в полном объѐме.  

Согласно требованиям ФГОС ВО итоговая квалификационная аттестация 

выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной 

работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. В данной 

ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  не  предусмотрен  

государственный экзамен по профилю подготовки.  

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

оценка сформированности компетенций. 

Выпускник по направлению 35.03.06 Агроинженерия подготовлен к сле-

дующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен обладать  

обучающийся в результате освоения программы. 

 

Выпускник по направлению подготовки Агроинженерия с уровнем выс-

шего образования бакалавриат в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной профессиональной образовательной програм-

мы должен обладать набором следующих компетенций, определяемых ФГОС 

ВО: 

2.1 Общекультурные компетенции  (ОК) выпускника: 

-способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

2.2 Общепрофессиональные компетенции  (ОПК) выпускника: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассо-

обмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и сис-

тем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 
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2.3 Профессиональные компетенции  (ПК) выпускника: 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

проектная деятельность: 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и техноло-

гических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проектиро-

вании машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственная технологическая деятельность: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообо-

рудования (ПК-9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производст-

венных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
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3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

3.1.Технология формирования компетенции 

-В ОПОП предусматривается, что овладение конкретной компетенцией 

студентом происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин одного 

или нескольких циклов и прохождения учебной и производственной практик.  

-Для профиля подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК» в зависимости от вида профессиональной деятельности отдельные компе-

тенции могут быть освоены на различном уровне. В ОПОП принято следующее 

деление уровней освоения компетенций: пороговый, средний, высокий (таблица 

3.1). 

-Отдельные дисциплины ОПОП могут формировать на различных уровнях 

одну или несколько компетенций. Эти уровни формирования каждой компетен-

ции отражены в рабочих программах дисциплин.  

-Переход от компетенций выпускника к содержанию образовательной 

программы осуществляется на основе декомпозиции компетенций на понятия: 

«владеть знаниями», «обладать умениями», «владеть» по блокам базовых и ва-

риативных, т.е. профильных учебных дисциплин.  

-Структура компетенции и технология ее формирования приведены в таб-

лице 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции у студентов вуза 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 
Примечание 

Пороговый 

уровень 

Минимальные 

требования и ха-

рактеристики 

сформированности 

компетенции 

Знает цели, задачи, проблемы. 

Имеет представление о способах, мето-

дах и средствах решения задач, о тех-

нической документации. 

Владеет терминами, основными поня-

тиями, классификацией объектов, мето-

дов и средств. 

Способен сопоставлять различные ва-

рианты решения задач, самостоятельно 

находить необходимую информацию и 

работать с базами данных. 

Обязателен 

для всех сту-

дентов, ос-

ваивающих 

любой вид 

про-

фессиональной 

деятельности 

Средний уро-

вень (базо-

вый) 

Превышение ми-

нимальных требо-

ваний и характе-

ристик компетен-

ции. 

Совокупность 

требований и ха-

рактеристик ком-

петенции, позво-

Знает основные закономерности, со-
держание и сущность процессов и яв-
лений, устройство, принципы, способы 
и методы действия, регулировок, тех-
нического обслуживания и ремонта 
типовых технических объектов про-
фессиональной деятельности, а также 
структуру и функционирование пред-
приятий отрасли. 
Владеет методами и средствами типо-

Обязателен для 

всех студентов, 

осваивающих 

любой вид про-

фессиональной 

деятельности 

базового уровня 
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Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 
Примечание 

ляющих решать 

типовые задачи в 

профессиональной 

деятельности 

вых расчетов объектов, совокупностью 
инженерных и управленческих знаний, 
позволяющих решать типовые задачи 
профессиональной деятельности. 
Способен самостоятельно решать ти-
повые задачи и принимать инженер-
ные и управленческие решения по из-
вестному алгоритму в условиях пол-
ной определенности. 
Способен к самостоятельному освое-
нию компетенции высокого уровня. 

Высокий уро-

вень 

Превышение тре-

бований и харак-

теристик среднего 

уровня освоения 

компетенции. 

Совокупность 

требований и ха-

рактеристик ком-

петенции, позво-

ляющих решать не 

типовые задачи и 

задачи повышен-

ной сложности в 

профессиональной 

деятельности 

Знает особенности закономерностей, 
содержания и сущности процессов и 
явлений, устройство, принципы, спо-
собы и методы действия, регулировок, 
технического обслуживания и ремонта 
семейства технических объектов про-
фессиональной деятельности, а также 
особенности структуры и функциони-
рования предприятий отрасли. 
Владеет необходимыми методами и 
средствами расчетов любых объектов, 
совокупностью инженерных и управ-
ленческих знаний, позволяющих ре-
шать нетиповые задачи повышенной 
сложности в профессиональной дея-
тельности. 
Способен самостоятельно разрабаты-
вать алгоритм решения и решать 
сложные задачи, а также принимать 
ответственные инженерные и управ-
ленческие решения в условиях непол-
ной определенности. 
Способен самостоятельно освоить но-
вые виды деятельности из списка по 
данному направлению. 

Обязателен 

для всех сту-

дентов, ос-

ваивающих 

любой вид 

про-

фессиональной 

деятельности 

повышенного 

уровня 

 

Таблица 3.2 – Структура компетенции и технология ее формирования и оценки 

Обучающийся должен 
Технологии формиро-

вания 

Технология оценки освоения 

компетенции 

«Владеть знаниями» Лекции. Самостоятель-

ная работа. 

Тестирование. Контроль само-

стоятельной работы. Зачет. Диф-

ференцированный зачет. экзамен. 
После освоения порогового 

уровня компетенции. 

После освоения среднего 

уровня компетенции. 

После освоения высокого 

уровня компетенции. 

«Обладать умениями» Контрольные задания, 

рефераты. Практические 

занятия. 

Защита отчетов по лабораторным 

и практическим работам. Зачет. 

Дифференцированный зачет. эк-

замен. 

После освоения среднего 

уровня компетенции. 

После освоения высокого 

уровня компетенции. 
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«Владеть» (методиками, спо-
собами, приемами расчета, 
техническими, технологиче-
скими, исследовательскими 
средствами) 

Лабораторные работы. 

Практические занятия. 

Курсовое проектирова-

ние. Самостоятельная 

работа. Дипломное про-

ектирование. Практики. 

НИРС. Научные конфе-

ренции. Олимпиады, 

конкурсы 

Защита отчетов по лабораторным 

и практическим работам. Защита 

курсового проекта (работы). За-

чет. Дифференцированный зачет. 

экзамен. Защита ВКР. Отчет по 

практике. Доклад на конферен-

ции. Положительные рецензии и 

отзывы о НИР. 

После освоения среднего 

уровня компетенции. 

После освоения высокого 

уровня компетенции. 

 

 

4. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Компетентностная модель выпускника  

по направлению 35.03.06 Агроинженерия  

профиль подготовеи Электрооборудование и электротехнологии в АПК 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций представленных в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Перечень формируемых компетенций в ходе государственной  

итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1  

 
способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции; 

категории и законы 

развития природы, 

общества и мышле-

ния, фундаменталь-

ные принципы и по-

нятия, составляющие 

основу философских 

концепций бытия, 

сознания, сущности 

человека, структуру 

форм и методов на-

учного познания; 

особенности функ-

ционирования зна-

ния в современном 

обществе; мораль-

ные нормы и прин-

ципы поведения лю-

дей по отношению к 

обществу и другим 

людям; систему гу-

манистических и 

демократических 

ценностей, основы 

правового сознания 

и правовой культу-

самостоятельно ана-

лизировать и оцени-

вать те или иные 

мировоззренческие и 

этические позиции 

людей, общества в 

целом, государств и 

политических режи-

мов; отличать науч-

ную постановку во-

проса от религиоз-

ной и иных ненауч-

ных форм освоения 

мира; оценивать яв-

ления и события с 

морально философ-

ской и правовой то-

чек зрения; объяс-

нить и обосновать 

систему господ-

ствующих общест-

венных ценностей, 

которые составляют 

смысл призвания 

инженера и цели 

инженерно-

навыками использо-

вания философских 

принципов и катего-

риального аппарата в 

анализе научных и 

социально-

политических про-

блем современности; 

навыками использо-

вания законов и ме-

тодов научного 

мышления, принци-

пов системного под-

хода к изучению 

процессов и явлений 

в выпускной квали-

фикационной работе.  

Критически рас-

сматривать тот или 

иной аспект разви-

тия общества, вла-

деть этикой трудо-

вых и гражданских 

взаимоотношений; 

иметь уважение к 

закону, чувство не-
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ры, профессиональ-

ной этики; основные 

проблемы правового 

регулирования сфе-

ры своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

технической дея-

тельности.  

 

терпимости к нару-

шениям закона. 

2 ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества для 

формирования граж-

данской позиции; 

знать специфику и 

основные направле-

ния образовательно-

го, научного сотруд-

ничества и взаимо-

влияния российской 

и мировой науки и 

образования в АПК; 

перспективы про-

фессиональной дея-

тельности по полу-

чаемой специально-

сти.  

Сущность и значе-

ние информации в 

развитии современ-

ного информацион-

ного общества; тех-

ники анализа про-

фессиональных и 

социальных ситуа-

ций; роль истории 

как мировоззрения, 

общую методологию 

исторического по-

знания, функции 

исторического и 

культурологического 

знания, место и роль 

России в истории 

человечества и в 

современном мире; 

основные законо-

мерности и особен-

ности исторического 

развития России в 

контексте мирового 

опыта и общециви-

лизационной пер-

спективы; особенно-

сти общественного 

развития, вариатив-

ность и основные 

закономерности ис-

торического процес-

са, роль сознатель-

ной деятельности 

людей. 

оценить правиль-

ность выбора обра-

зовательной органи-

зации, профессии, 

перспективы и го-

товность работать по 

получаемой специ-

альности; формули-

ровать и обосновать 

свою политическую 

позицию, отношение 

к глобальным про-

блемам современно-

сти; критически пе-

реосмысливать на-

копленную истори-

ческую информа-

цию, извлекать и 

систематизировать 

информацию из раз-

личных историче-

ских источников, 

применять историче-

скую информацию в 

решении вопросов, 

помогающих пони-

мать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

сопоставлять раз-

личные версии и 

оценки исторических 

событий и лично-

стей. 

навыками освоения 

новых профилей 

профессиональной 

деятельности, навы-

ками использования 

накопленного про-

фессионального 

опыта в дальнейшей 

деятельности; навы-

ками критического 

анализа информа-

ции; навыками эф-

фективного учебно-

го, делового и меж-

личностного обще-

ния; навыками ана-

лиза исторических и 

современных собы-

тий и процессов с 

использованием зна-

ний, полученных при 

освоении ГСЭ дис-

циплин; методами 

анализа историче-

ских и современных 

событий и процес-

сов, политического 

контекста образова-

тельных, профессио-

нальных ситуаций; 

навыками взаимо-

действия в поли-

культурной и поли-

этничной среде; на-

выками историче-

ского анализа при 

критическом вос-

приятии получаемой 

извне социальной 

информации. 

3 ОК-3  

 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

основные направле-

ния и условия эко-

номического разви-

тия сельского хозяй-

ства России; законо-

мерности и особен-

ности деятельности 

сельскохозяйствен-

ных предприятий в 

 использовать в 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности 

основы организа-

ции производства, 

предпринима-

тельства, хозяйст-

навыками сравни-

тельного анализа 

экономической 

теории и практи-

ки, навыками эко-

номического 

обоснования вы-

пускной квалифи-
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условиях рыночной 

экономики; содер-

жание и специфику 

современной соци-

ально - экономиче-

ской и политической 

модернизации Рос-

сии, механизм взаи-

модействия граж-

данского общества и 

государства; пути 

адаптации в изме-

няющихся социаль-

но-экономических, 

политических и 

культурных ситуа-

циях.  

венной, экономи-

ческой и социаль-

ной деятельности, 

оценивать состоя-

ние рынка труда; 

определять взаи-

мосвязь политики 

и экономики, оп-

ределять средства 

адаптации в изме-

няющейся соци-

ально экономиче-

ской ситуации  

 

кационной рабо-

ты; навыками 

анализа социаль-

но-экономической 

и политической 

ситуации в стране 

и в мире, навыка-

ми профессио-

нальной, социаль-

ной и образова-

тельной мобиль-

ности. 

4. ОК-4  способностью исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности. 

основы конституци-

онного строя РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, прав и сво-

бод человека и граж-

данина, основы ор-

ганизации и осуще-

ствления государст-

венной власти, 

структуру и тенден-

ции развития рос-

сийского законода-

тельства, сущность, 

характер и взаимо-

действие правовых 

явлений, основные 

проблемы правового 

регулирования сфе-

ры своей профессио-

нальной деятельно-

сти, социальную 

значимость правово-

го регулирования 

общественных от-

ношений в агропро-

мышленной отрасли; 

конституционные 

права, свободы и 

обязанности гражда-

нина и формы, мето-

ды их реализации на 

практике в различ-

ных сферах жизне-

деятельности; приѐ-

мы и технологии 

политической со-

циализации и вовле-

чения граждан в по-

литический процесс. 

толковать и приме-

нять законы и иные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере АПК, приме-

нять методы рацио-

нального землеполь-

зования; формиро-

вать собственную 

активную граждан-

скую позицию, быть 

полноправным чле-

ном демократиче-

ского общества  

 

 навыками анализа 

правовых явлений в 

общественной жиз-

ни, навыками анали-

за правовой деятель-

ности предприятий 

сельскохозяйствен-

ной отрасли как 

субъектов граждан-

ского права; навы-

ками применения 

норм гражданского и 

трудового права в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; способами про-

явления граждан-

ской позиции, леги-

тимными средствами 

отстаивания и защи-

ты своих конститу-

ционных прав в 

стандартных и не-

стандартных соци-

ально-

производственных 

ситуациях 

5. ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

состояние современ-

ного русского языка, 

основные законы и 

особенности его 

функционирования, 

закономерности его 

развития, актуаль-

ные проблемы язы-

устно и письменно 

излагать результаты 

своей учебной и ис-

следовательской ра-

боты; выбирать язы-

ковые средства, уме-

стные для конкрет-

ной коммуникатив-

владеть нормами 

современного рус-

ского литературного 

языка, навыками 

организации речи с 

учетом языковых, 

коммуникативно-

речевых и этико-
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культурного взаимо-

действия. 

ковой культуры об-

щества в процессе 

речевой деятельно-

сти; основные лите-

ратурные нормы и 

их особенности, об-

щие требования, 

предъявляемые к 

текстам различных 

стилей и жанров; 

особенности научно-

го стиля, правила 

построения научных 

текстов и их языко-

вого оформления; 

особенности офици-

ально-делового сти-

ля, правила построе-

ния устных и пись-

менных деловых 

текстов и их языко-

вого оформления; 

структуру и состав 

современного куль-

турологического 

знания, основные 

подходы к определе-

нию культуры; отли-

чительные черты 

отечественной куль-

туры, ее место и 

роль в мировой 

культуре; теоретиче-

ские положения и 

методы культуроло-

гии;  фонетический 

строй изучаемого 

языка; базовую лек-

сику общего языка, 

лексику, представ-

ляющую нейтраль-

ный научный стиль, 

а также основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности (лек-

сический минимум в 

объеме 1800 – 2000 

лексических единиц, 

из них 1000 единиц 

продуктивно); грам-

матические структу-

ры изучаемого языка 

в объеме необходи-

мом для овладения 

языковой и комму-

никативной компе-

тенциями, опреде-

ленными целями 

изучения данной 

дисциплины. 

ной ситуации; стро-

ить высказывания с 

учетом литератур-

ных норм и комму-

никативной ситуа-

ции; самостоятельно 

собирать и система-

тизировать разнооб-

разную информацию 

из многочисленных 

источников состав-

лять устные и пись-

менные тексты; со-

блюдать правила 

речевого этикета; 

устно и письменно 

излагать результаты 

своей учебной и ис-

следовательской ра-

боты, представлять 

себя, свою образова-

тельную организа-

цию вести диалог, 

дискуссию, спор 

отстаивать свою 

точку зрения в ходе 

культурологических 

и общегуманитарных 

дискуссий, исполь-

зуя элементы науч-

ной аргументации; 

обосновывать свою 

мировоззренческую 

и социальную пози-

цию, определять ка-

тегориальную при-

надлежность сферы 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти;  

представлять осво-

енное гуманитарное 

знание в контексте 

профессиональной 

культуры; собирать 

и анализировать со-

циально-культурную 

информацию, необ-

ходимую для реали-

зации профессио-

нальной деятельно-

сти; взаимодейство-

вать и сотрудничать 

в профессиональном 

сообществе с пред-

ставителями различ-

ных культур;  

осуществлять поиск 

новой информации 

при работе с текста-

ми из учебной, науч-

но-популярной и 

научной литературы, 

периодических изда-

речевых норм; мето-

дикой подготовки и 

анализа публичного 

выступления, навы-

ками публичного 

выступления; от-

стаивать свои пози-

ции в профессио-

нальной среде, нахо-

дить альтернативные 

решения; навыками 

проведения само-

стоятельного науч-

ного исследования 

по культурологиче-

ской тематике; эти-

кой межличностных 

отношений в много-

национальной куль-

турной среде; навы-

ками устной разго-

ворно-бытовой речи 

и профессионально-

го общения по ши-

рокой специальности 

образовательной 

организации; навы-

ками всех видов чте-

ния, в том числе: 

ознакомительным 

чтением со скоро-

стью 150 слов/мин 

(английский язык и 

110 слов/мин (не-

мецкий и француз-

ский язык) без сло-

варя; количество 

неизвестных слов, 

относящихся к по-

тенциальному сло-

варю, не превышает 

2-3% по отношению 

к общему количест-

ву слов в тексте; 

изучающим чтением 

– количество неиз-

вестных слов не пре-

вышает 5-6% по от-

ношению к общему 

количеству слов в 

тексте; допускается 

использование сло-

варя; навыками 

письменной фикса-

ции информации, 

получаемой при чте-

нии текста и навы-

ками письменной 

реализации комму-

никативных намере-

ний. 
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ний и монографий, 

инструкций, про-

спектов и справоч-

ной литературы; 

осуществлять пись-

менный обмен ин-

формацией в форме 

записей, выписок, 

аннотаций и кон-

спектов, составлять 

деловые письма, от-

ражающие опреде-

ленное коммуника-

тивное намерение. 

6. ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия. 

закономерности раз-

личных видов соци-

ального взаимодей-

ствия людей и групп; 

сущность и меха-

низмы различных 

видов общения меж-

ду людьми, особен-

ности учебного, де-

лового и межлично-

стного общения, ме-

тоды изучения лич-

ности в различных 

социокультурных 

средах, психологи-

ческие механизмы 

социальных влияний 

на различные субъ-

екты социального 

взаимодействия, 

способы адаптации в 

коллективе; сущ-

ность и особенности 

социальных процес-

сов, особенности 

формальных и не-

формальных отно-

шений.  

 

устанавливать и 

поддерживать кон-

структивные отно-

шения между людь-

ми в учебном, дело-

вом и межличност-

ном отношении; ар-

гументировано убе-

ждать коллег в пра-

вильности предла-

гаемого решения, 

сравнивать, сопос-

тавлять и конкрети-

зировать собствен-

ное и чужое мнение; 

делегировать полно-

мочия как руково-

дить, так и подчи-

няться в зависимости 

от поставленной пе-

ред коллективом 

задачи; реализовы-

вать свои умения и 

навыки в социокуль-

турной среде уни-

верситета (разраба-

тывать и реализовы-

вать социально зна-

чимые проекты, ра-

ботать в обществен-

ных организациях, 

клубах, секциях); 

адаптироваться в 

различных социаль-

ных группах.  

навыками эффектив-

ного учебного, дело-

вого и межличност-

ного общения, навы-

ками адаптивного 

поведения в малых 

группах, навыками 

совместной деятель-

ности в группе, на-

выками поиска об-

щих целей и задач, 

культурой дискус-

сии, спора, беседы, 

навыками налажива-

ния конструктивного 

диалога с членами 

коллектива; навыка-

ми позитивного об-

щения в поликуль-

турном, полиэтниче-

ском и многокон-

фессиональном об-

ществе, основанны-

ми на знании исто-

рических и культур-

ных корней и тради-

ций различных на-

циональных общно-

стей и социальных 

групп.. 

7. ОК-7  способностью к само-

организации и само-

образованию. 

факторы, способст-

вующие личностно-

му росту; стратеги-

ческие цели инже-

нерно технической 

деятельности, ее об-

щественный смысл, 

пути повышения 

своей квалификации; 

свою роль и предна-

значение, основы 

психологической 

грамотности, куль-

туры мышления и 

поведения; роль и 

  развивать личную 

компетентность, 

корректировать са-

мооценку в зависи-

мости от результатов 

своей деятельности, 

отстаивать свои по-

зиции в профессио-

нальной среде; со-

поставлять и конкре-

тизировать собст-

венное и чужое мне-

ние; давать нравст-

венную оценку соб-

ственным поступ-

  нравственными и 

социальными ориен-

тирами, необходи-

мыми для формиро-

вания мировоззрения 

и достижения лично-

го профессионально-

го успеха, так и для 

деятельности в инте-

ресах общества; ме-

тодами и навыками 

самопознания, само-

реализации и по-

строения адекватной 

самооценки, культу-
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место сельского хо-

зяйства в отечест-

венном и мировом 

развитии, основные 

этапы развития аг-

ропромышленной 

отрасли, особенно-

сти ее регионально-

отраслевой специ-

фики; роль отечест-

венного высшего 

образования в под-

готовке кадров для 

сельского хозяйства; 

социально-

экономические, 

нравственные по-

следствия профес-

сиональной деятель-

ности; способы ре-

шения непосредст-

венных профессио-

нальных задач, учи-

тывающих самоцен-

ность человеческой 

личности; основы 

разработки, приня-

тия и реализации 

организационно-

управленческих ре-

шений в условиях 

изменяющейся внут-

ренней и внешней 

среды, пути поиска 

нестандартных ре-

шений  

 

кам; отстаивать свои 

позиции в профес-

сиональной среде, 

находить альтерна-

тивные решения, 

решать свои непо-

средственные про-

фессиональные зада-

чи с учетом само-

ценности человече-

ской личности, ана-

лизировать возмож-

ные позитивные и 

негативные социаль-

но-экономические 

последствия своей 

будущей профессио-

нальной деятельно-

сти; анализировать 

современное состоя-

ние в АПК России, 

использовать полу-

ченные теоретиче-

ские знания при ос-

воении специальных 

дисциплин в своей 

будущей профессии; 

анализировать не 

только технический, 

но и социальный 

смысл инженерной 

деятельности; при-

менять социогума-

нитарную информа-

цию в решении во-

просов, помогающих 

понимать значи-

мость своей будущей 

профессии; прини-

мать решения, брать 

на себя ответствен-

ность за их послед-

ствия, осуществлять 

действия и поступки 

на основе выбран-

ных целевых и смы-

словых установок; 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию, необходимую 

для принятия управ-

ленческих решений; 

рой дискуссии, спо-

ра, беседы, навыка-

ми налаживания 

конструктивного 

диалога с членами 

коллектива; навыка-

ми реализации полу-

ченных теоретиче-

ских знаний при ос-

воении специальных 

дисциплин в своей 

будущей профессии; 

навыками оценки и 

выбора вариантов 

альтернативных ре-

шений; навыками 

анализа проблемных 

ситуаций в профес-

сиональной деятель-

ности.. 

8 ОК-8  способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорово-

го образа жизни; 

влияние оздорови-

тельных систем фи-

зического воспита-

ния на укрепление 

здоровья; способы 

контроля и оценки 

физического разви-

тия и физической 

: использовать твор-

чески средства и 

методы физического 

воспитания для про-

фессионально-

личностного разви-

тия, физического 

самосовершенство-

вания, формирова-

ния здорового образа 

и стиля жизни; вы-

полнять индивиду-

навыками использо-

вания приобретен-

ных знаний и уме-

ний в практической 

деятельности и по-

вседневной жизни 

для: повышения ра-

ботоспособности, 

сохранения и укреп-

ления здоровья; на-

выками подготовки к 

профессиональной 
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подготовленности.  

 

 

ально подобные 

комплексы оздоро-

вительной физиче-

ской культуры, ком-

плексы упражнения 

атлетической гимна-

стики; преодолевать 

искусственные и 

естественные пре-

пятствия с использо-

ванием разнообраз-

ных способов пере-

движения. 

деятельности и 

службе в Вооружен-

ных Силах Россий-

ской Федерации; 

навыками формиро-

вания в процессе 

активной творческой 

деятельности здоро-

вого образа жизни; 

средствами и мето-

дами укрепления 

индивидуального 

здоровья, физиче-

ского самосовер-

шенствования, цен-

ностями физической 

культуры личности 

для успешной соци-

ально-культурной и 

профессиональной 

деятельности 

9 ОК-9  способностью использо-

вать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

методы и средства 

защиты в чрезвы-

чайных ситуациях на 

сельскохозяйствен-

ных предприятиях; 

требования про-

мышленной, эколо-

гической безопасно-

сти и охраны труда 

на сельскохозяйст-

венных предприяти-

ях; предельно допус-

тимые концентрации 

вредных веществ и 

их действие на орга-

низм человека, со-

стояние машин и 

агрегатов, а так же 

технологического 

оборудования; мето-

ды и способы оказа-

ния первой помощи 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций. 

использовать сред-

ства защиты на сель-

скохозяйственных 

предприятиях; спо-

собность при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

оказать первичную 

помощь и использо-

вать средства защи-

ты для сохранения 

здоровья персонала. 

навыками использо-

вания средств защи-

ты при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций, в т.ч. и 

виртуальном;  

навыками оказания 

первой помощи при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

10. ОПК-1 способность осущест-

влять поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

 

основные техноло-

гии поиска, сельско-

хозяйственного про-

изводства в России и 

за рубежом, стандар-

ты и ТУ; источники 

получения информа-

ции, мультимедий-

ные технологии; 

сущность и значение 

информации в раз-

витии современного 

информационного 

общества. 

приобретать новые 

знания, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные тех-

нологии; ориентиро-

ваться в информаци-

онных потоках, вы-

делять в них главное 

и необходимое; 

уметь осознанно 

воспринимать ин-

формацию; само-

стоятельно искать, 

извлекать, система-

тизировать, анализи-

ровать и отбирать 

необходимую для 

методами сбора, об-

работки и интерпре-

тации полученной 

информации, ис-

пользуя современ-

ные информацион-

ные технологии; ме-

тодами защиты, хра-

нения и подачи ин-

формации, навыками 

работы с различны-

ми источниками ин-

формации в целях 

самообразования и 

развития уже полу-

ченных знаний, на-

выков с учетом из-

менений в обществе 
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решения учебных 

задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и переда-

вать ее; критически 

переосмысливать 

накопленную ин-

формацию, выраба-

тывать собственное 

мнение, преобразо-

вывать информацию 

в знание, применять 

информацию в ре-

шении вопросов, 

помогающих пони-

мать социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

составлять устные и 

письменные тексты 

научного стиля (кон-

спекты, аннотации, 

рефераты, доклады, 

курсовые работы и 

т.п.) с использовани-

ем различных прие-

мов переработки 

текста; на основе 

собранной информа-

ции выявлять тен-

денции, вскрывать 

причинно - следст-

венные связи, опре-

делять цели, выби-

рать средства, вы-

двигать гипотезы и 

идеи, извлекать и 

систематизировать 

информацию из раз-

личных источников. 

и в технологиях; 

навыками освоения 

необходимых для 

изучения ГСЭ дис-

циплин программ-

ных ресурсов; навы-

ками анализа. 

11. ОПК-2  способностью к ис-

пользованию основ-

ных законов естест-

веннонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельности. 

основные положе-

ния, методы и зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин (ма-

тематики, физики, 

химии, биологии и 

других смежных 

дисциплин).   

применять основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности.  

 

методами математи-

ческого анализа и 

моделирования; на-

выками саморазви-

тия и методами по-

вышения квалифи-

кации 

12. ОПК-3  способностью разра-

батывать и использо-

вать графическую 

техническую доку-

ментацию. 

основные виды, за-

дачи методы состав-

ления графической 

технической доку-

ментации.  

 

разрабатывать и 

применять различ-

ные виды графиче-

ских технических 

документов в про-

фессиональной дея-

тельности.  

навыками подготов-

ки графической тех-

нической докумен-

тации в соответствии 

с требованиями дей-

ствующих стандар-

тов. 

13. ОПК-4 способностью решать 

инженерные задачи с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

основные физиче-

ские законы в облас-

ти механики, элек-

тротехники, гидрав-

лики, термодинами-

ки и тепломассооб-

мена; устройство и 

правила эксплуата-

применять физиче-

ские законы в облас-

ти механики, элек-

тротехники, гидрав-

лики, термодинами-

ки и тепломассооб-

мена для решения 

инженерных задач.  

методами расчета 

гидравлических ма-

шин и теплотехниче-

ского оборудования. 
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обмена; ции гидравлических 

машин и теплотех-

нического оборудо-

вания.   

 

14. ОПК-5 способностью обос-

нованно выбирать ма-

териал и способы его 

обработки для полу-

чения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали; 

современные спосо-

бы восстановления 

деталей машин;  

влияние режимов 

обработки на показа-

тели качества ремон-

та изделий;  основы 

проектирования тех-

нологических про-

цессов восстановле-

ния деталей;  основы 

управления качест-

вом ремонта машин 

и оборудования.  

обосновывать ра-

циональные способы 

восстановления де-

талей;  разрабаты-

вать технологиче-

скую документацию 

на восстановление 

деталей; выполнять 

инженерные расчеты 

с использованием 

персонального ком-

пьютера для изуче-

ния технологических 

процессов ремонта 

машин, их систем и 

механизмов;  приме-

нять полученные 

знания для само-

стоятельного изуче-

ния и подбора ново-

го ремонтного обо-

рудования. 

навыками оценки 

надежности деталей 

и обоснованного 

выбора материала. 

10. ОПК-6 способностью прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений. 

основные методы и 

принципы измере-

ния, технические 

средства измерения.  

 

ставить измеритель-

ный эксперимент и 

выбирать необходи-

мые средства изме-

рений.  

 

приемами использо-

вания средств изме-

рения, методами 

оценки результатов 

измерений и по-

грешности. 

11. ОПК-7 способностью органи-

зовывать контроль ка-

чества и управление 

технологическими 

процессами. 

технологию произ-

водства основных 

сельскохозяйствен-

ных культур;  опера-

ционные технологии 

полевых работ;  ме-

тоды расчета ма-

шинно-тракторных 

агрегатов;  пути по-

вышения технико-

экономических пока-

зателей агрегатов;  

методы определения 

состава машинно-

тракторного парка;  

закономерности из-

менения техническо-

го состояния машин;  

основы организации 

технического обслу-

живания (ТО) и ди-

агностирования ма-

шин и оборудования;  

способы и организа-

цию хранения ма-

шин и оборудования;   

материально - тех-

ническое обеспече-

ние работы и ТО 

машин и оборудова-

ния;   структурный 

состав инженерно-

проектировать опе-

рационные техноло-

гии механизирован-

ных работ;  состав-

лять структурно-

технологические 

схемы производства 

основных сельскохо-

зяйственных куль-

тур;  производить 

расчет состава и ре-

жима работы ма-

шинно-тракторных 

агрегатов;  пользо-

ваться ЭВМ для ре-

шения инженерных 

задач по эксплуата-

ции МТП и оборудо-

вания;  планировать 

работу и выполнять 

диагностирование и 

ТО основных узлов и 

систем машин и обо-

рудования; - выпол-

нять обслуживание 

машин при поста-

новке их на хране-

ние;  

 

навыками определе-

ния рационального 

состава МТА;  навы-

ками выполнения 

операций ТО и диаг-

ностирования ма-

шин;  навыками 

пользования техно-

логическим обору-

дованием и прибо-

рами для диагности-

рования и обслужи-

вания основных ме-

ханизмов и систем 

машин. 
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технической службы 

по эксплуатации 

машин и оборудова-

ния.  

12. ОПК-8 способностью обеспе-

чивать выполнение 

правил техники безо-

пасности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы. 

правовые, норматив-

но-технические и 

организационные 

основы техники 

безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и нор-

мы охраны труда и 

природы.  

проводить контроль 

параметров и уровня 

негативных послед-

ствий; разрабатывать 

мероприятия по по-

вышению техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности. 

навыками прогнози-

рования негативных 

воздействий в сис-

теме «Человек-среда 

обитания» и обосно-

вание необходимых 

мер по их предот-

вращению 

13. ПК-1  готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований. 

наиболее перспек-

тивные и инноваци-

онные направления в 

научно-технических 

исследованиях.  

 

добывать и анализи-

ровать научно-

техническую ин-

формацию, приме-

нять отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дований. 

 навыками использо-

вания средств по 

получению и изуче-

нию научно-

техническую ин-

формацию. 

14. ПК-2  готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований рабочих 

и технологических 

процессов машин. 

принципы и методы 

проведения исследо-

ваний рабочих и 

технологических 

процессов машин.  

 

ставить цели и зада-

чи исследования, 

разрабатывать тех-

нологию проведения 

исследования, ана-

лизировать получен-

ные результаты. 

навыками проведе-

ния исследования 

рабочих и техноло-

гических процессов 

машин. 

15. ПК-3  готовностью к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований. 

основные научно-

технические про-

блемы развития нау-

ки об эксперименте; 

планирование экспе-

риментальных  ис-

следований с ис-

пользованием со-

временных методов 

выполнения опытов 

и средств вычисли-

тельной техники;  

 

участвовать в прове-

дении эксперимен-

тальных исследова-

ний, составлении их 

описания и выводы; 

разработать и поль-

зоваться планами 

многофакторного 

эксперимента; опре-

делять оптимальные 

значения факторов и 

прогнозировать по-

ведение объекта ис-

следований. 

методами обработки 

результатов экспе-

риментальных ис-

следований. 

 

16. ПК-4  способностью осуще-

ствлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектиро-

вания. 

общие сведения о 

системах сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета 

и проектирования. 

синхронизировать 

потоки сбора и обра-

ботки данных в ре-

жиме реального вре-

мени. 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета 

и проектирования. 

17. ПК-5 готовностью к уча-

стию в проектирова-

нии технических 

средств и технологи-

ческих процессов 

производства, систем 

электрификации и ав-

томатизации сельско-

хозяйственных объек-

тов. 

основы проектиро-

вания технических 

средств и технологи-

ческих процессов 

производства систем 

электрификации и 

автоматизации сель-

скохозяйственных 

объектов.  

применять методы 

анализа и обоснова-

ния проектных ре-

шений 

навыками проекти-

рования систем 

электрификации и 

автоматизации сель-

скохозяйственных 

объектов. 

18. ПК-6  способностью исполь-

зовать информацион-

информационные 

технологии, функ-

циональное назначе-

обосновывать вид 

используемых САПР 

для решения кон-

навыками работы в 

САПР. 
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ные технологии при 

проектировании ма-

шин и организации их 

работы. 

ние и ограничения 

САПР.  

 

кретных задач; ис-

пользовать базы 

данных материалов, 

оборудования, тех-

нологий при проек-

тировании. 

19. ПК-7  готовностью к уча-

стию в проектирова-

нии новой техники и 

технологии. 

основы проектиро-

вания новой техники 

и технологии. 

применять методы 

анализа и обоснова-

ния проектных ре-

шений.  

навыками проекти-

рования новой тех-

ники и технологии 

20. ПК-8 готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и элек-

троустановок. 

конструкцию и регу-

лировочные пара-

метры основных со-

временных моделей 

с.х. техники отечест-

венного и зарубеж-

ного производства;  

основные направле-

ния и тенденции со-

вершенствования 

конструкции и рабо-

чего процесса со-

временных отечест-

венных и зарубеж-

ных с.х. машин; ос-

новные виды элек-

троустановок;  мето-

ды и сферы исполь-

зования различных 

видов электроуста-

новок процессов в 

с.х.  производстве;  

технику безопасно-

сти при эксплуата-

ции и облуживании 

электроустановок  и 

механизмов  устрой-

ство, принцип дейст-

вия современных 

электроустановок 

оборудования с.х. 

назначения, основы 

управления и авто-

матизации, правила 

эксплуатации и 

безопасного обслу-

живания. 

выбирать тип с.х. 

техники по техниче-

ским и конструктив-

ным параметрам, 

соответствующий 

эксплуатационным 

требованиям в за-

данных условиях его 

работы;  использо-

вать с.х. технику с 

наибольшей эффек-

тивностью в кон-

кретных условиях 

сельскохозяйствен-

ного производства;  

проводить операции 

по техническому 

обслуживанию и 

регулировке меха-

низмов и систем со-

временных отечест-

венных и зарубеж-

ных с.х. машин для 

обеспечения макси-

мальной производи-

тельности и эконо-

мичности; выбирать 

необходимые элек-

троустановки про-

цессы и оборудова-

ние;  формулировать 

и решать инженер-

ные задачи в области 

разработки и приме-

нения электротехно-

логических средств в 

сельском хозяйстве. 

 навыками управле-

ния современными 

отечественными и 

зарубежными с.х. 

машинами;  выпол-

нения приемов их 

эксплуатационного 

технического обслу-

живания;  самостоя-

тельного анализа и 

оценки режимов ра-

боты с.х. машин в 

заданных условиях;  

навыками обслужи-

вания и испытания 

электрооборудова-

ния;  технологией 

наладки, обслужива-

ния, испытания 

электротехнического 

оборудования и ор-

ганизации электро-

технологических 

процессов. 

21. ПК-9 способностью исполь-

зовать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования. 

технологию восста-

новления и ремонта 

изношенных деталей 

сельскохозяйствен-

ных машин, технику 

безопасности при 

проведении работ;  

основные свойства и 

оценочные показате-

ли надежности еди-

ниц, деталей;  спосо-

бы формирования 

первоначальных до-

ремонтных и после-

ремонтных уровней 

надежности техни-

сборку, разбору 

сельскохозяйствен-

ных машин для ре-

монта или восста-

новления изношен-

ных деталей. 

навыками работы с 

ручным, вспомога-

тельным инструмен-

том и материалами 

для выполнения ре-

монта или восста-

новления изношен-

ных деталей; навы-

ками определения 

показателей работо-

способности и опти-

мальной долговеч-

ности элементов 

технических систем 

и машин в целом; 

навыками планиро-
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ческих систем;  при-

чины нарушения 

работоспособности 

машин в процессе их 

эксплуатации;  зако-

номерности изнаши-

вания деталей, мето-

ды повышения их 

износостойкости;  

закономерности из-

менения первона-

чального уровня на-

дежности в процессе 

эксплуатации;  влия-

ние эксплуатацион-

ных факторов на 

реализацию перво-

начального уровня 

надежности;  методы 

возобновления уров-

ня надежности после 

ресурсного отказа;  

методы расчета по-

казателей надежно-

сти;   применять зна-

ния с целью техни-

чески грамотной 

эксплуатации транс-

портных машин и 

оборудования;  орга-

низовывать испыта-

ния машин на на-

дежность;  разраба-

тывать мероприятия 

по повышению до-

ремонтного и после-

ремонтного уровней 

надежности. 

вания и проведения 

испытаний машин на 

надежность;  навы-

ками расчета показа-

телей надежности и 

оценки надежности 

машин. 

22. ПК-10 способностью исполь-

зовать современные 

методы монтажа, на-

ладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредст-

венно связанных с 

биологическими объ-

ектами. 

теоретические осно-

вы электропривода и 

электротехнологии; 

особенности монта-

жа, наладки машин и 

установок; режимы 

работы электрифи-

цированных и авто-

матизированных 

технологических 

процессов. 

применять совре-

менные методы мон-

тажа, наладки машин 

и установок, методы 

поддержания их ра-

ботоспособности с 

использованием 

средств автоматики; 

правильно поставить 

техническую задачу 

в области электри-

фикации и автомати-

зации с.х. и прове-

рить правильность еѐ 

исполнения; выби-

рать необходимое 

электрооборудова-

ние для электрифи-

кации различных 

технологических 

процессов в сельхоз-

производстве; ори-

ентироваться в видах 

электроприводов и 

электрооборудова-

ния, их возможно-

практическими на-

выками по осущест-

влению ремонта, 

монтажа, наладки 

машин, установок и 

средств автоматиза-

ции технологических 

процессов, связан-

ных с биологиче-

скими объектами; 

владеть основами 

автоматизации и 

знать схемы управ-

ления электроприво-

дами основных тех-

нологических про-

цессов сельхозпро-

изводства. 
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стях, схемах управ-

ления и защиты раз-

личных электротех-

нических устройств; 

уметь организовать 

наладку и эксплуа-

тацию электрообо-

рудования. 

23. ПК-11 способностью исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров 

технологических про-

цессов и качества 

продукции. 

основные показатели 

качества и методы 

их оценки.  

 

анализировать карты 

контроля качества и 

принимать решения 

по улучшению каче-

ства.  

 

способами анализа 

качества продукции; 

организацией кон-

троля качества и 

управления техноло-

гическими процес-

сами. 

24. ПК-12 способностью органи-

зовывать работу ис-

полнителей, находить 

и принимать решения 

в области организации 

и нормирования тру-

да. 

основные виды ор-

ганизационных мо-

делей предприятий, 

организацию и нор-

мирования работы и 

структуру системы 

принятия решений.  

организовать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

грамотные решения 

в области организа-

ции и нормирования 

труда. 

приемами обоснова-

ния производственной 

и организационной 

структуры предпри-

ятия. 

25. ПК-13 способностью анали-

зировать технологиче-

ский процесс и оцени-

вать результаты вы-

полнения работ. 

структуру и функции 

контролирующих 

органов и подразде-

лений  

 

обосновывать необ-

ходимую структуру 

системы контроля, 

анализировать тех-

нологический про-

цесс и оценивать 

результаты выпол-

нения работ. 

прогрессивными 

методами анализа 

технологических 

процессов и оцени-

вать результаты вы-

полнения работ. 

 

26. ПК-14 способностью прово-

дить стоимостную 

оценку основных про-

изводственных ресур-

сов и применять эле-

менты экономическо-

го анализа в практиче-

ской деятельности. 

систему управления 

основными ресурса-

ми предприятия.  

 

проводить стоимост-

ную оценку основ-

ных производствен-

ных ресурсов, при-

менять элементы 

экономического ана-

лиза в практической 

деятельности.  

навыками примене-

ния элементов эко-

номического анализа 

в практической дея-

тельности.  

 

27. ПК-15 готовностью система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

формированию и ис-

пользованию ресурсов 

предприятия. 

роль системного 

подхода для обоб-

щения информации 

по формированию и 

использованию ре-

сурсов предприятия. 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использова-

нию ресурсов пред-

приятия.  

техническими, про-

граммными средст-

вами для системати-

зации информации и 

дедуктическими ме-

тодами ее обобще-

ния. 

 

4.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы. 

4.2.1 Вид выпускной квалификационной работы 

- Выпускная квалификационная работа на соискание степени «бакалаври-

ат» является законченной квалификационной работой, позволяющей судить о 

степени освоения выпускником компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по на-

правлению 35.03.06 – Агроинженерия профиль: «Электрооборудование и элек-

тротехнологии в АПК» для государственной итоговой аттестации. 
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- ВКР бакалавра выполняется на завершающем этапе подготовки бакалав-

риата, служит основным средством итоговой аттестации выпускников, претен-

дующих на получение академической степени «бакалавриата». 

- Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) – самостоятельное и 

логически завершенное исследование на выбранную тему, написанное выпуск-

ником Горского государственного аграрного  университета под руководством 

руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику достижение за-

планированных образовательных результатов ФГОС ВО и ОПОП. 

ВКР бакалавра представляет собой решения конкретных технологических 

и конструкторских задач и может базироваться на реальных материалах пред-

приятий и организаций. 

- За все сведения, изложенные в ВКР, использование фактического мате-

риала и другой вспомогательной информации, обоснованность (достоверность) 

выводов и защищаемых положений автор ВКР несет ответственность. 

-  Выпускная квалификационная работа бакалавриата выполняется по те-

мам, связанным с проектированием технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслу-

живания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных ме-

тодов и технических средств. 

-  Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпус-

кающими кафедрами и утверждается на заседании методической комиссии фа-

культета. 

- Защита ВКР бакалавра проводится на заседании Государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты являются основанием для 

принятия комиссией решения по присвоению академической степени «бакалав-

риата» и выдачи диплома государственного образца. 

  

4.3 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

4.3.1 Цели подготовки и защиты ВКР бакалавра: 

-определение готовности выпускника к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

- подготовка к прохождению следующего профессионального ОПОП 

ВО: программы подготовки магистра. 

4.3.2 Основными задачами ВКР бакалавра являются: 

 Проверка уровня усвоения студентами учебного и практического мате-

риала по основным дисциплинам базовой и вариативной части. 

Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний студен-

тов для решения конкретных научных, теоретических, организационных и соци-

ально-экономических задач. 
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Теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных 

категорий, явлений и проблем по теме ВКР. 

Развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы, техни-

ческого творчества и овладение методикой, теоретико-экспериментального ис-

следования при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов.  

Развитие умений автора: 

-концентрироваться на определенном виде деятельности; 

- работать с литературой, а именно: находить необходимые источники ин-

формации, перерабатывать информацию, выявляя главное, анализировать и сис-

тематизировать результаты информационного поиска, понимать и использовать 

идеи и мысли, изложенные в информационных источниках; 

-выявлять сущность поставленной перед ним проблемы; 

-применять полученные в ходе обучения знания для решения поставлен-

ных технологических и конструкторских задач. 

 

4.4 Структура выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать тек-

стовую часть (текстовый документ) и графическую часть (графический доку-

мент). 

Текстовая часть должна включать следующие элементы: 

титульный лист; 

задание; 

аннотацию; 

содержание; 

введение; 

основную часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

 Такие структурные элементы, как «Определения, обозначения и сокраще-

ния», включаются по мере необходимости. 

К графическому материалу относятся: 

чертежи и схемы – в виде законченных конструкторских и технологиче-

ских документов или рисунков, в зависимости от характера работы; 

демонстрационные листы (плакаты), служащие для наглядного представ-

ления материала работы при ее публичной защите. 

Основная часть ВКР бакалавра должна состоять из четырех основных раз-

делов: 
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первый - анализ известных технических решений или технологических 

процессов эффективного использования МТП и сервисного обслуживания сель-

скохозяйственной техники, машин и оборудования; 

второй - конструкторская разработка технических средств для технологи-

ческой модернизации сельскохозяйственного производства, технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники;  

третий - выполнение правил техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

четвертый - технико-экономический анализ с комплексным обоснованием 

принимаемых и реализуемых решений. 

Рекомендуемый объем текстового документа выпускной квалификацион-

ной работы должен составлять 60 - 70 страниц печатного текста формата А4. 

Рекомендуемый объем графического материала, выносимого на защиту, 

должен составлять 2 листа формата А1, конструкторской части и 4 демонстра-

ционные листы (слайды) с использованием технических средств. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию структуры  

элементов текстового документа 

 

5.1 Общие требования к оформлению текстовых документов 

Текстовый документ (ТД) должен быть выполнен на белой бумаге форма-

та А4 (210x297 мм) с применением печатающих и графических устройств выво-

да ЭВМ (ГОСТ 2.004-88) – через 1,5 интервала, высота букв и цифр не менее 1,8 

мм, цвет – черный. Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New 

Roman-14 и двухстороннее выравнивание. 

Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 20 мм, верхнее 

и нижнее – не менее 25 мм. 

Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту документа и 

равен пяти знакам (15-17 мм). 

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ допускается выполнять на 

листах формата A3, при этом они должны быть сложены по формату А4. 

 Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в тексте ТД, 

допускается исправлять аккуратным заклеивание или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте и тем же способом исправленного текста. 

ТД ВКР бакалавра должен  оформляться по ГОСТ 7.32-2001. 

Каждый структурный элемент и раздел ТД следует начинать с нового лис-

та,  выделяя жирным шрифтом. Название структурного элемента  или раздела в 

виде заголовка следует записывать прописными буквами симметрично тексту 

ТД, а название подразделов - строчными буквами, начиная с первой прописной 

с абзацного отступа, выделяя жирным шрифтом.  
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На всех листах ТД, кроме аннотации, выполняется основная надпись в со-

ответствии с ГОСТ 2.104-2006 (форма 2а или 2б). 

ТД должен быть прочно сшит и переплетен в жесткую обложку. 

 

5.2 Титульный лист 

Титульный лист ТД оформляется по установленной форме.  

Тема ВКР на титульном листе должна точно соответствовать еѐ формули-

ровке в приказе по университету. 

5.3 Задание 

Задание на ВКР оформляется по установленной форме, с двух сторон лис-

та, заполняется рукописным или машинописным способом, подписывается ру-

ководителем и студентом, после чего утверждается заведующим кафедрой.   

Форма задания должна включать требуемые для решения поставленных 

задач исходные данные, обеспечивающие возможность реализации накоплен-

ных знаний в соответствии с уровнем профессиональной подготовки студента. 

В бланке задания указываются заголовки всех разделов и подразделов ос-

новной части ВКР, а также перечень графического материала. 

Формулировка темы ВКР в задании должна точно соответствовать еѐ 

формулировке в приказе по университету. 

 

5.4 Аннотация 

Аннотация оформляется на русском языке. Объем аннотации не должен.  

Аннотация должна кратко отражать сущность ВКР и содержать конкрет-

ные данные о целях, технико-эксплуатационных показателях разработки, а так-

же краткие выводы относительно области применения и технико-экономической 

эффективности работы. 

 На листе аннотации выполняется основная надпись в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006 (форма 2). 

 

5.5 Содержание 

Содержание должно включать: 

введение; 

заголовки всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наиме-

нование); 

заключение; 

список использованных источников; 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начи-

наются эти элементы. 
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5.6 Определения, обозначения и сокращения 

Если в ВКР принята специфическая терминология, а также употребляются 

малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их 

перечень должен быть представлен в ТД в виде отдельного списка. 

Запись обозначений и сокращений приводят в порядке их появления в 

тексте с необходимой расшифровкой и пояснениями: 

-сокращения в виде аббревиатур приводят после термина и отделяют от 

него точкой с запятой; 

-сокращения в виде краткой формы термина приводят после термина в 

скобках и выделяют полужирным шрифтом; 

-условные обозначения приводят после термина и выделяют полужирным 

шрифтом, при этом, после условных обозначений величин приводят обозначе-

ния единиц величин, которые отделяют запятой и выделяют 

полужирным шрифтом. 

Допускается приводить без расшифровки общепринятые сокращения, 

установленные в национальных стандартах и правилами русской орфографии: 

ЭВМ, НИИ, АСУ, с. – страница, т. е. – то есть и др. 

 Сокращение русских слов и словосочетаний – по ГОСТ 7.12. 

 

5.7 Введение 

Введение представляет краткое изложение основных задач ВКР и спосо-

бов их решения, приводится общая характеристика ВКР. 

Во введении необходимо: 

-раскрывается актуальность темы ВКР и характеризуется проблема, к ко-

торой относится тема;  

-формулируется цель и конкретные задачи работы, намечаются пути и ме-

тоды решения задач; 

-изложить задачи в области разработки темы. 

-излагаются в краткой форме полученные результаты теоретическое и 

практическое значение темы ВКР. 

 

5.8 Основная часть выпускной квалификационной работы  

Содержание основной части работы должно отвечать заданию и включать 

в себя анализ исходных данных и обоснование предлагаемых конструктивных 

решений, результаты расчетов и их оценку в соответствии с п.2.4 данных мето-

дических указаний. 

5.9 Заключение 

Заключение – итоговая часть пояснительной записки ВКР, содержащая 

окончательные выводы характеризующие: 

http://www.lib.tpu.ru:8888/law?d&amp;nd=1200004323&amp;prevDoc=1200026224
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-результаты работы и их взаимосвязь с поставленными в ВРК целями и 

задачами; 

-полноты решения поставленных задач 

-теоретическую и практическую значимость работы (область возможного 

использования результатов работы и достигаемый при этом эффект); 

-формулировку перспектив дальнейших работ по теме и инновационный 

потенциал работы (если таковые имеются). 

Заключение должно основываться на итоговом качественном сравнении 

разработанного объекта с уже имеющимися образцами (при наличии таковых) 

либо на окончательном анализе эффективности внедрения спроектированного 

объекта. 

5.10 Список использованных источников  

Все заимствованные из литературы положения и фактические данные 

должны снабжаться ссылками на источник информации, полный перечень кото-

рых приводится в виде списка используемых источников в количестве не менее 

15 штук. 

Источники в списке располагают и нумеруют арабскими цифрами без 

точки в порядке их упоминания в тексте пояснительной записки либо по алфа-

виту. 

При ссылке на весь документ применяется схема библиографического 

описания издания (источника) в целом. При ссылке на часть документа (источ-

ника), например, статьи из журнала или доклада из сборника конференции, 

применяется схема библиографического описания части документа. 

Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001. Примеры библиографических описаний источников 

приведены. 

5.11 Приложения 

В приложения выносятся: графический материал большого формата, 

таблицы большого формата, методы расчетов, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ, задач, решаемых на ЭВМ, акты внедрения и т. 

д. В них рекомендуется включать материалы иллюстративного и вспомогатель-

ного характера. 

Приложения размещают как продолжение пояснительной записки на по-

следующих страницах и включают в общую с запиской 

сквозную нумерацию страниц. 

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте прописными 

буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ)». При наличии только одного приложения, оно обозначается. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь тематиче-

ский заголовок и обозначение. 
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 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускает-

ся оформлять приложения на листах формата A3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301-68. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании ВКР с указани-

ем их буквенных обозначений и заголовков. 

 

5.12 Нумерация листов ТД 

Все листы ТД, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию. 

Первым листом является титульный лист. 

На титульном листе номер не проставляется. 

При выполнении ТД с основными надписями по формам 2 и 2а ГОСТ 

2.104-2006 номер листа проставляется в соответствующей графе основной над-

писи.  

 

6. Оформление графического материала выпускной 

квалификационной работы 

 

6.1 Общие требования 

Графический материал, представленный в виде чертежей, эскизов и схем, 

характеризующих основные выводы и предложения исполнителя, должен со-

вместно с пояснительной запиской раскрывать или дополнять содержание. 

Состав и объем графического материала определяется заданием на ВКР. 

Графический материал, выполненный в виде рисунков, следует распола-

гать непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые. 

Графический материал, выполненный в виде самостоятельного документа, 

например конструкторский документ – чертеж, схема, должен иметь рамку и в 

правом нижнем углу листа основную надпись по ГОСТ 2.104-2006. Такой гра-

фический материал выносится в приложение к тексту. 

Графический материал может выполняться: неавтоматизированным мето-

дом – карандашом, пастой, чернилами или тушью, либо автоматизированным 

методом – с применением графических и печатающих устройств вывода ЭВМ. 

Цвет изображений – черный на белом фоне. В оформлении всех листов графи-

ческого материала следует придерживаться единообразия. 

На весь графический материал должны быть ссылки в тексте ТД. 

Графический материал, предназначенный для демонстрации на публичной 

защите (демонстрационный материал), оформляется в виде чертежей или плака-

тов на белой бумаге формата А1 в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД или СПДС. 
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Графический материал, предназначенный для демонстрации на публичной 

защите (демонстрационный материал), оформляется в виде чертежей или плака-

тов на белой бумаге формата А1 в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД или СПДС. 

 На демонстрационных листах выполняется основная надпись по ГОСТ 

2.104-2001 форма 2. 

 

6.2 Оформление сборочных чертежей и чертежей деталей 

Оформление сборочных чертежей и чертежей деталей должно соответст-

вовать требованиям стандартов ЕСКД. 

На сборочных чертежах должны быть указаны: 

-габаритные размеры изделия; 

-установочные и присоединительные размеры сборочной единицы (при-

бора, блока, узла и т.п.), при этом должны быть нанесены: 

а) координаты расположения, размеры с предельными отклонениями эле-

ментов, служащих для соединения с сопрягаемыми изделиями; 

б) другие параметры, например, для зубчатых колес, служащих элемента-

ми внешней связи, модуль, количество и направление зубьев; 

-технические требования, предъявляемые к сборке изделия; 

-номера позиций, указанные в спецификации сборочной единицы. 

На чертеже детали должны быть указаны: все размеры, необходимые для 

изготовления данной детали, с указанием предельных отклонений размеров, 

причем предельные отклонения размеров должны соответствовать требованиям 

стандартов Единой системы допусков и посадок (ЕСДП); 

-шероховатость поверхностей детали, выполняемых по данному чертежу, 

независимо от метода их образования; 

-технические требования, которые должны располагаться над основной 

надписью чертежа; 

-условные обозначения марки материала в соответствии со стандартами 

или техническими условиями на данный материал. 

Основная надпись выполняется по ГОСТ 2.104-2006 форма 1. 

 

6.3 Спецификация изделия 

Спецификация определяет состав сборочной единицы, комплекса или 

комплекта и необходима для его изготовления, комплектования конструктор-

ских документов и планирования запуска в производство указанных изделий. В 

спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, 

а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и его неспе-

цифицируемым составным частям. 

Спецификация должна состоять из следующих разделов: 
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-документация; 

-комплексы; 

-сборочные единицы; 

-детали; 

-стандартные изделия; 

-прочие изделия; 

-материалы; 

-комплекты. 

Заполнение разделов спецификации – по ГОСТ 2.106. 

Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 по формам 1, 

1а ГОСТ 2.104-2006.  

 

6.4 Оформление чертежей общего вида 

Чертеж общего вида – это документ, определяющий конструкцию изде-

лия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип 

работы изделия. 

Чертеж общего вида должен содержать изображения изделия (виды, раз-

резы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конст-

руктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и прин-

ципа работы изделия. 

Чертежи общего вида следует выполнять, как правило, в аксонометриче-

ских проекциях. Изображения выполняют с максимальными упрощениями, пре-

дусмотренными стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. 

 

7. Примерная тематика ВКР 

Примерные темы ВКР определяются кафедрой в соответствии с програм-

мами изучаемых специальных профессиональных дисциплин. Эта тематика увя-

зывается с потребностями предприятий (базами практики), отражает направле-

ние практических интересов студента и руководителя дипломного проекта. На 

одну и ту же тему не может быть разрешена подготовка двух бакалаврских про-

ектов. 

Выбор темы ВКР во многом зависит от уровня теоретической и практиче-

ской подготовленности студента, его способностей, возможностей, личных 

творческих интересов. Выпускник самостоятельно осуществляет выбор темы 

выпускной квалификационной работы, учитывая ее актуальность и практиче-

скую значимость, а также тематику  курсовых работы и проектов с необходи-

мым обоснованием целесообразности еѐ разработки.  
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Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Расчет и выбор электрооборудования для цеха сушки и хранения зерна с 

разработкой схемы автоматического управления установкой активного вентили-

рования. 

2. Расчет и выбор электрооборудования для зернопункта с разработкой уста-

новки для предпосевной обработки семян коронным разрядом. 

3. Расчет и выбор электрооборудования для зернопункта с разработкой элек-

тропривода машин для транспортировки зерна. 

4. Расчет и выбор электрооборудования для тепличного комбината с разра-

боткой установки для досвечивания рассады. 

5. Расчет и выбор электрооборудования для блока теплиц с разработкой сис-

темы электрообогрева. 

6. Расчет и выбор электрооборудования для зерносушильного пункта с ре-

конструкцией схемы электроснабжения. 

7. Расчет и выбор электрооборудования для зерноочистительного агрегата с 

разработкой мероприятий по повышению надежности электроснабжения. 

8. Расчет и выбор электрооборудования для картофелехранилища с разра-

боткой установки, обеспечивающей температурный (темпе- ратурно-

влажностный) режим в хранилище. 

Оценка возможности использования солнечной энергии в конкретном регионе 

для сушки сена (научная работа). 

9. Расчет и выбор электрооборудования для животноводческой фермы с раз-

работкой электропривода навозоуборочного транспортера в коровнике. 

10. Расчет и выбор электрооборудования для цеха инкубации птицефабрики с 

разработкой системы электрофильтрации приточного воздуха. 

11. Расчет и выбор электрооборудования для животноводческой фермы с раз-

работкой установки для создания оптимального микроклимата в телятнике. 

12. Расчет и выбор электрооборудования для свинофермы с разработкой элек-

трообогреваемого пола в свинарнике-маточнике. 

13. Расчет и выбор электрооборудования для животноводческой фермы с раз-

работкой мероприятий по повышению коэффициента мощности. 

14. Расчет и выбор электрооборудования для свинофермы с разработкой эри-

темной облучательной установки в свинарнике. 

15. Расчет и выбор электрооборудования для животноводческой фермы с раз-

работкой инфракрасного пастеризатора молока. 

16. Расчет и выбор электрооборудования для свинокомплекса с разработкой 

устройства для борьбы с мухами. 

17. Расчет и выбор электрооборудования для животноводческой фермы с раз-

работкой бактерицидной установки для обеззараживания сточных вод. 
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18. Расчет и выбор электрооборудования для свинокомплекса с разработкой 

мероприятий по экономии электроэнергии. 

19. Расчет и выбор электрооборудования для животноводческой фермы с раз-

работкой электропривода кормораздатчика в коровнике. 

 

8. Подготовка к защите и организация защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

8.1 Подготовка к защите ВКР. 

 Законченная и оформленная пояснительная записка и листы графиче-

ских материалов, подписанные студентом, передается руководителю не позднее, 

чем за 7 дней до защиты на экспертизу и для написания отзыва на ВКР. 

При отсутствии замечаний руководитель подтверждает результаты про-

верки подписью на титульном листке, графических материалов и готовит отзыв 

в котором он характеризует: 

-актуальность разрабатываемой тематики; 

-объем и соответствие ВКР исходному заданию; 

-полноту и всесторонность решения поставленных задач; 

-умение пользоваться научно-технической, нормативной, патентной и 

другими видами информации по теме ВКР; 

-умение выпускника анализировать и обобщать информацию; 

-степень самостоятельности работы выпускника при выполнении ВКР; 

-качество оформления текстовой и графической частей ВКР; 

-общее качество выполненной работы, ее положительные и отрица-

тельные стороны; 

-обоснованность авторских выводов и предложений, их теоретическая и 

практическая значимость; 

-уровень профессиональной подготовки автора ВКР. 

В заключении кафедрой дается заключение ВКР бакалавра: 

-допускается или не допускается к защите ВКР в Государственной экзаме-

национной комиссии. 

После подписи ВКР руководитель вместе со своим письменным 

отзывом представляет заведующему кафедрой.  

После получения на титульном листе подписей руководителя, заведующе-

го кафедрой, и при наличии письменного отзыва руководителя ВКР допускается 

к защите. 

8.2 Организация защиты ВКР. 

 Защита ВКР проводится в установленное время на открытом заседании 

ГЭК, на котором желательно присутствие руководителя ВКР, а также могут 
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присутствовать профессорско-преподавательский состав кафедры, студенты, 

представители администрации университета и другие лица. 

ГЭК до начала ее работы передается: 

-справка; 

-личная карточка; 

-пояснительная записка ВКР; 

-отзыв руководителя ВКР. 

В ГЭК могут быть переданы также и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной ВКР: печатные статьи по теме, 

патенты, документы, свидетельствующие о практическом применении результа-

тов ВКР, макеты и образцы изделий и т. п. 

На одно заседание ГЭК выносятся для защиты не более во с ьм и  -  деся-

ти выпускных работ. 

При защите выпускной квалификационной работы необходимо участие в 

заседании не менее двух третий от общего состава членов ГЭК. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии объявляет о 

кворуме, представляет членов ГЭК присутствующим. 

Председатель ГЭК объявляет о защите ВКР студента, указывает фами-

лию, имя и отчество студента, название работы, фамилию, ученую степень и 

должность руководителя выпускной квалификационной работы. 

 На защиту ВКР бакалавра отводится максимум 30 минут. Установлен 

следующий ориентировочный порядок защиты. 

1. Приглашение выпускника на заседание комиссии – 1 минута. 

Одновременно с приглашением секретарем комиссии выпускник выносит 

и представляет вниманию членам комиссии графический материал выпускной 

работы. 

2. Объявление защиты с указанием Ф.И.О. выпускника и темы ВКР (пред-

седатель комиссии) – 1 минута. 

3. Доклад выпускника – 10 минут. 

Рекомендуемая структура доклада: 

-актуальность темы ВКР с обоснованием; 

-цель и основные задачи ВКР, объект разработки; 

-результаты анализа источников информации и краткое содержание теоре-

тических вопросов; 

-результаты работы и их взаимосвязь с поставленными в ВРК целями и 

задачами; 

-полноту решения поставленных задач; 

-выводы и рекомендации по использованию результатов в теории и прак-

тике; 
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-формулировку перспектив дальнейших работ по теме и инновационный 

потенциал работы (если таковые имеются). 

Содержание доклада должно быть логичным, последовательным и связан-

ным с представленными наглядными графическими материалами, содержать в 

себе обоснованные комментарии. 

Объем доклада должен быть рассчитан не более чем на десять минут вы-

ступления, что составляет около восьми страниц стандартного машинописного 

текста. 

Допускается проведение защиты в форме компьютерной презентации с 

представлением комплектов графических материалов в формате А4, оформлен-

ных в соответствие с требованиями ГОСТ. При этом число комплектов должно 

соответствовать количеству членов комиссии. При этом выпускник сразу после 

оформления допуска к защите извещает кафедру о необходимости предоставле-

ния демонстрационной аппаратуры. 

4. Прием выпускником от членов комиссии вопросов и ознакомление с 

ними – 10 минут. 

Члены ГЭК имеют право задавать вопросы, связанные, как непосредст-

венно с темой ВКР, так и с проверкой уровня усвоения выпускником учебного и 

практического материала по основным естественнонаучным, общепрофессио-

нальным и специальным дисциплинам. 

5. Ответы выпускника на вопросы членов комиссии – 5 минут. 

На вопросы следует давать четкие и краткие ответы, строго по содержа-

нию вопроса. 

6. Содержание отзыва руководителя ВКР – 1 минута. 

Член комиссии зачитывает отзыв руководителя, после чего выпускник от-

пускается, а члены комиссии проставляют в индивидуальный протокол заседа-

ния ГЭК три оценки: за уровень доклада и степень раскрытия темы, за полноту 

ответов на вопросы, оценку руководителя ВКР бакалавра. 

Обсуждение результатов защиты каждой представленной работы произ-

водится на закрытом заседании комиссии после проведения всех защит заседа-

ния. Решение об оценке принимается только составом ГЭК по четырехбалльной 

системе. Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое оценок про-

ставленных членами ГЭК. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценкой «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценивание выполнения и защиты ВКР каждым студентом проводится 

членами ГЭК с использованием оценочных листов на основе требований, 

предъявляемых к ВКР по данному направлению. После окончания защиты чле-

ны ГЭК на закрытом заседании принимают заключение об оценке ВКР и при-
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своению соответствующей квалификации. Решение ГЭК принимается простым 

большинством голосов членов комиссии с учетом оценок научного руководите-

ля. В случае равенства голосов «за» и «против» председателю комиссии предос-

тавляется право окончательного решения. Особые мнения членов комиссии по 

вопросу оценки и присуждения уровня высшего образования фиксируются в 

протоколе ГЭК. 

Результат защиты ВКР и решение о присвоении уровня высшего образо-

вания бакалавриата  выпускнику оформляются в зачетную книжку и заверяются 

подписями всех членов ГЭК, присутствовавших на заседании. Результаты заши-

ты ВКР объявляются выпускникам в тот же день, после оформления протоко-

лов. 

Результаты защит ВКР бакалавра обсуждаются и анализируются на со-

вете факультета и кафедре. Принимаются планы корректирующих мероприятий. 

Выпускник, не защитивший выпускную квалификационную  работу (по-

лучивший на защите оценку «неудовлетворительно»), может быть допущен к 

защите повторно не ранее, чем через год. ГЭК решает, может ли студент 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой ко-

миссией, или же обязан выполнить работу по новой теме. Повторная защита до-

пускается один раз. 

Выпускнику, не прошедшему защиту ВКР по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документаль-

но подтвержденных), может быть допущен к защите повторно не ранее, чем 

через год. ГЭК решает, студент может представить к повторной защите ту же 

работу без доработки. Повторная защита допускается один раз. 

Выпускник, не прошедший защиты ВКР, отчисляется из университета и 

получает по личному заявлению академическую справку о неполном высшем 

образовании. Повторная защита ВКР назначается при восстановлении в универ-

ситет. Восстановление осуществляется в начале учебного года. 

 

8.3.Отзыв руководителя на ВКР. 

Руководитель дает письменный отзыв после предоставления выпускником 

полностью оформленной выпускной квалификационной работы, имеющего 

подписи консультантов. Необходимость в консультантах по отдельным разде-

лам работы определяется выпускающей кафедрой. 

В отзыве руководитель отмечает проявленную студентом инициативу, 

творческую активность, личный вклад в разработку оригинальных решений, 

степень самостоятельности при выполнении работы, умение решать инженер-

ные задачи, работать с технической литературой, другими источниками инфор-

мации, включая компьютерные базы данных. 
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ВКР, выполненные по заявкам предприятий, должны иметь отзыв пред-

приятия (заверенный печатью) с оценкой качества выполненной выпускной ква-

лификационной работы и возможности внедрения работы в производство. 

9. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Членам экзаменационной комиссии рекомендуется оценивать выпускные 

квалификационные работы по следующим критериям: 

- соответствие содержания теме ВКР; 

- обоснованность выбора методов решения поставленной задачи; 

- наличие и качество исследовательской части; 

- оригинальность конструкторского решения; 

- уровень выполнения инженерных расчетов; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая ценность работы и возможность ее внедрения; 

- применение информационных технологий при проектировании; 

- качество оформления и соответствие чертежей требованиям стандартов; 

- качество доклада о выполненном работе; 

- правильность и полнота ответов на вопросы; 

- наличие заявки предприятия на ВКР. 

Более высоко оцениваются работы, направленные на решение реальных 

задач применительно к с.х. предприятиям, организациям, содержащие результа-

ты НИР студента, связанные с разработкой новой техники и технологии, модер-

низацией оборудования и др. 

Рекомендуется учитывать наличие у студента знаний и умений пользо-

ваться научными методами познания, творческого подхода к решению инже-

нерной задачи, владения навыками находить теоретическим путем ответы на 

сложные вопросы производства. 

Оценку "отлично" рекомендуется выставлять дипломнику, если работа 

выполнен на актуальную тему, разделы разработаны грамотно, инженерные ре-

шения обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание работы отличается 

новизной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка выполнены ка-

чественно. Дипломник сделал логичный доклад, раскрыл особенности работы, 

проявил большую эрудицию, аргументировано ответил на 90... 100 % вопросов, 

заданных членами ГЭК. 

Оценка "хорошо" выставляется дипломнику, если работа выполнен в соот-

ветствии с заданием, расчеты выполнены грамотно, но большинство решений 

типовые или их обоснование не является достаточно глубоким. При этом ошиб-

ки не имеют принципиального характера, а работа оформлен в соответствии с 

установленными требованиями с небольшими отклонениями. Дипломник сделал 

хороший доклад и правильно ответил на 70...80 % вопросов, заданных членами 

ГЭК. 
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Оценка "удовлетворительно"выставляется, если ВКР выполнен в полном 

объеме, но содержит недостаточно убедительное обоснование, типовые решения 

и существенные технические ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях 

студента, но в целом не ставящие под сомнение его инженерную подготовку. 

При этом графическая часть и пояснительная записка выполнены небрежно. 

Дипломник не раскрыл основные положения своего проекта, ответил правильно 

па 50...60 % вопросов, заданных членами ГЭК, показал минимум теоретических 

и практических знаний, который, тем не менее позволяет выпускнику выполнять 

обязанности специалиста с высшим образованием, а также самостоятельно по-

вышать свою квалификацию. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если работа содержит гру-

бые ошибки в расчетах и принятии инженерных решений, количество и харак-

тер которых указывает на недостаточную подготовку выпускника к инженерной 

деятельности. Доклад сделан неудовлетворительно, содержание основных раз-

делов проекта не раскрыто; качество оформления работы низкое, дипломник 

неправильно ответил на большинство вопросов, показал слабую общеинженер-

ную и профессиональную подготовку. 

Лицам, получившим неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене или при защите ВКР, могут назначаться повторные итоговые аттеста-

ционные испытания в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесооб-

разно назначать не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет по-

сле прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из 

оценок показателей (представленных в таблице 8.1), выставляемых по принятой 

четырех бальной системе. 
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 Таблица 8.1 

Оценочный лист члена ГЭК 
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При условии успешного прохождения всех установленных видов итого-

вых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую атте-

стацию, выпускнику присваивается квалификация бакалавр по направлению 

35.03.06 - Агроинженерия и выдается диплом государственного образца, при 

наличии аккредитации образовательной программы. 

          Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о при-

своении квалификации выпускнику оформляются в зачетную книжку и заверя-

ются подписями всех членов аттестационной комиссии, присутствовавших на 

заседании. 

          Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в архив уни-

верситета. 


