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ВЛАДИКАВКАЗ 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 Профессиональн

ые компетенции 

ПК-1 

Способен 

проводить 

научные 

исследования 

по 

общеприняты

м методикам, 

составлять их 

описание и 

формулирова

ть выводы. 

И-1.1. 

Проводит 

научные 

исследования, 

описывает их и 

формулирует 

выводы. 

ПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основы 

научных 

исследований в 

агроинженерии, 

методики проведения 

экспериментальных 

исследований, 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований. 

 

ПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет проводить 

научные 

исследования по 

общепринятым 

методикам, 

осуществлять 

обобщение и 

статистическую 

обработку 

результатов опытов, 

формулировать 

выводы. 

ПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

научных 

исследований в 

агроинженерии, 

проведения 

экспериментальных 

исследований, 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований. 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности Всего часов - 108 , в том числе часов: 



 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

СРС Лекции Практиче

ские 

занятия 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тема 1. Общие положения по 

испытаниям сельскохозяйственной 

техники. 

2 4 8 - - 12 

2. Тема 2. Измерительно-

информационная техника, 

используемая при испытаниях. 

2 4 8 - - 12 

3. Тема 3. Оценка безопасности и 

эргономичности при испытаниях новой 

техники. Показатели и методы 

определения. 

2 4 8 - 2 12 

4. Тема 4. Методы определения 
функциональных показателей с.х. 
машин и оборудования. 

2 4 8 2 - 12 

5. Тема 5. Энергетическая оценка 
сельскохозяйственной техники. 

2 4 8 2 - 14 

6. Тема 6. Оценка надежности 
сельскохозяйственной техники при 
испытаниях. 

2 4 8 - 2 12 

7. Тема 7. Эксплуатационно-
технологическая оценка 
сельскохозяйственной техники. 

2 2 8 - 2 

 
12 

8. Тема 8. Полевые испытания с. -х. 
машин. 

2 2 10 - - 12 

ИТОГО 16 28 66 4 6 98 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Тема 1. Общие положения по испытаниям сельскохозяйственной техники. 

Лекционное занятие 1. Общие положения по испытаниям сельскохозяйственной техники 

(2ч). Цели, задачи и содержание курса. Основные понятия в области испытаний. Термины 

и определения. Виды испытаний и их назначение. Типовая программа испытаний. 

Организация и проведение испытаний. Обработка результатов и составление отчетности. 

Практическое занятие 1. Виды и программы испытаний с.х. машин (2 ч). Изучение 

основных определений и положений по испытаниям и контролю качества продукции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 

 Лабораторные занятия 28 6 

Самостоятельная работа 64 98 

Форма промежуточной аттестации зачет 



(ГОСТ 16504, ГОСТ 15.09). Проработка положений нормативно-технической 

документации. 

Практическое занятие 2. Изучение общих требований безопасности к тракторам и 

сельскохозяйственным машинам (ГОСТ 12.2.111-85, СТБ ЕН 1553, ГОСТ 12.2.019) (2 ч). 

Проработка положений нормативно-технической документации. 

 Темы для самостоятельной работы. Роль и значимость испытаний в разработке, 

промышленном освоении и применении сельскохозяйственной техники. Виды и задачи 

оценок при испытаниях с.х. техники. Стадии жизненного цикла продукции. Разработка 

технического задания на продукцию. Изготовление и испытание опытных образцов. Виды 

и задачи оценок при испытаниях с.х. техники. Системные принципы обеспечения 

испытаний и исследования с.х. техники. Сертификация сельскохозяйственной техники. 

Цели и задачи сертификации. Порядок проведения сертификации. Сертификация 

сельскохозяйственной техники. 

 

Тема 2. Измерительно-информационная техника, используемая при испытаниях. 

Лекционное занятие 2. Измерительно-информационная техника, используемая при 

испытаниях (2 ч). Измерительно-информационные системы. Датчики. Способы 

включения датчиков в измерительную схему. Техника проведения тензометрических 

измерений. Средства измерения пройденного пути. 

Практическое занятие 3. Приборы для энергетической оценки с.х. машин (2 ч). Тарировка 

динамометра. 

Практическое занятие 4. Изучение методов измерения конструктивных параметров 

тракторов и сельскохозяйственных машин (ГОСТ 26025 -83, ГОСТ 7057 -2001) (2 ч). 

Проработка положений нормативно-технической документации. 

Темы для самостоятельной работы. Обеспечение качества испытаний. 

Актуальность проблемы. Основные понятия и определения. Основы обеспечения единства 

измерений при испытаниях. Основы обеспечения качества результатов испытаний. 

Поверка и аттестация средств измерений и испытательного оборудования. Аттестация 

испытательных организаций. 

 

Тема 3. Оценка безопасности и эргономичности при испытаниях новой техники. 

Показатели и методы определения. 

Лекционное занятие 3. Оценка безопасности и эргономичности при испытаниях новой 

техники. Показатели и методы определения (2 ч). Общие положения. Требования 

безопасности к отдельным типам машин. Методы оценки безопасности. Гигиеническая 

оценка тракторов и сельскохозяйственных машин.  

Практическое занятие 5. Ознакомление с методами и средствами определения шумовых 

характеристик техники, проведение измерения шума на рабочем месте оператора 

одного из объектов (2 ч). 

Практическое занятие 6. Изучение методов испытаний культиваторов для сплошной 

обработки почвы. (2 ч). Методика обработки диаграмм тягового сопротивления рабочих 

органов. 

Темы для самостоятельной работы. Показатели и методы их определения при 

проведении технической экспертизы. Правила приемки машин на испытания. Порядок и 

методы проведения технической экспертизы. Методика определения показателей при 

проведении технической экспертизы. 

 

 Тема 4. Методы определения функциональных показателей с.х. машин и оборудования. 

Лекционное занятие 4. Методы определения функциональных показателей с.х. машин и 

оборудования (2 ч). Перечень функциональных показателей, определяемых при 



испытаниях полевых машин. Общие положения по агротехнической оценке. Этапы и 

условия испытаний, методы их определения. Проведение агротехнической оценки 

отдельных типов машин: машин для внесения удобрений, машин и орудий для обработки 

почвы, уборочных машин. 

Практическое занятие 7. Оценка агротехнических показателей с.х. машин. (2 ч). 

Проработка положений нормативно-технической документации. 

Практическое занятие 8. Выбор и разметка участка для лабораторно-полевых 

испытаний с.х. машин. Изучение методов определения условий испытаний 

сельскохозяйственной техники (ГОСТ 20915. (2 ч). Проработка положений нормативно-

технической документации. 

Темы для самостоятельной работы. Обеспечение качества испытаний. 

Актуальность проблемы. Основные понятия и определения. Основы обеспечения единства 

измерений при испытаниях. Основы обеспечения качества результатов испытаний. 

Поверка и аттестация средств измерений и испытательного оборудования. Аттестация 

испытательных организаций. 

 

Тема 5. Энергетическая оценка сельскохозяйственной техники. 

Лекционное занятие 5. Энергетическая оценка сельскохозяйственной техники (2 ч). 

Задачи энергетической оценки. Номенклатура основных показателей. Методы и средства 

энергетической оценки с.-х. техники при приемочных испытаниях. Показатели 

энергетической оценки и методы их определения. Метод и устройства для 

динамометрирования навесных машин и орудий. 

Практическое занятие 9. Изучение методов испытаний распылительных насадок 

оборудования для защиты растений (2 ч). Проработка положений нормативно-

технической документации  (ГОСТ ИСО 568 2 - 1 -2004). 

Практическое занятие 10. Оценка качества работы высевающих аппаратов зерновой 

сеялки (2 ч). Изучение методов испытаний посевных агрегатов. 

Темы для самостоятельной работы. Агротехническая оценка качества 

выполнения технологического процесса. Агротехническая оценка машин и орудий для 

обработки пропашных культур. Агротехническая оценка картофелесажалок. 

Агротехническая оценка машин для уборки и первичной обработки кукурузы. 

Агротехническая оценка машин для внесения жидких удобрений. Агротехническая оценка 

машин и установок дождевальных. 

 

Тема 6. Оценка надежности сельскохозяйственной техники при испытаниях. 

Лекционное занятие 6. Оценка надежности сельскохозяйственной техники при 

испытаниях (2 ч). Основные понятия, термины и определения. Виды испытаний и методы 

контроля показателей надежности. Экспериментальные методы контроля показателей 

надежности. Испытания на надежность опытных образцов. Испытания на надежность на 

этапе серийного производства. Показатели надежности. Сбор информации при 

испытаниях на надежность. Виды работ, выполняемых при испытаниях на надежность. 

Практическое занятие 11. Оценка надежности в условиях реальной эксплуатации. 

Перечень определяемых показателей. Методы испытаний на надежность. (2 ч). 

Проработка номенклатуры показателей надежности (ОСТ 102.9 -98; ОСТ 102.18 -2001; РД 

10.2.22 -91; РД 10.2.35 -91; РТМ 1013.061 -89; РТМ 1013.062 - 89). 

Практическое занятие 12. Техническая экспертиза с.х. машины (2 ч). Проработка 

положений нормативно-технической документации. 

Темы для самостоятельной работы. Методика определения показателей 

надежности и оформление результатов испытаний сельскохозяйственной техники. 

Ускоренные испытания на надежность. Стендовые ускоренные испытания.  Полигонные 



ускоренные испытания. 3. Эксплуатационные ускоренные испытания. Требования к 

методам и техническим средствам ускоренных испытаний на надежность.  Оформление и 

анализ результатов испытаний на надежность. 

 

Тема 7. Эксплуатационно-технологическая оценка сельскохозяйственной техники.  

Лекционное занятие 7. Эксплуатационно-технологическая оценка сельскохозяйственной 

техники (2 ч). Цель эксплуатационно-технологической оценки машин и нормативно-

техническая документация на еѐ проведение. Общие положения по организации 

эксплуатационно-технологической оценки. Показатели, определяемые при 

эксплуатационно-технологической оценке, и методы их получения. 

Практическое занятие 13. Эксплуатационно-технологическая оценка. Основные 

оценочные показатели по типам машин. Определение производительности машин при 

испытаниях (2 ч).  Проработка положений нормативно-технической документации (ГОСТ 

24055- 88; 24056; 24057; 24059). 

Практическое занятие 14. Экономическая оценка. Методы расчетов экономической 

эффективности инвестиционных вложений. Критерии эффективности. Основные 

показатели экономической эффективности (2 ч). Проработка положений нормативно-

технической документации (ГОСТ 23728-88;23729; 23730 ОСТ 102.11 -2000; ОСТ 102.18 -

2001). 

Темы для самостоятельной работы. Обработка результатов эксплуатационно-

технологической оценки сельскохозяйственной техники. Обработка результатов 

измерений. Методика обработки наблюдательных листов. Анализ и выводы по 

результатам эксплуатационно-технологической оценки машин. Оформление результатов 

наблюдений. Оценка безопасности, эргономичности и охраны окружающей среды. 

Требования к безопасности новой с.х. техники. Требования к эргономичности новой с.х. 

техники. Методы оценки безопасности и эргономичности новой с.х. техники. 

 

Тема 8. Полевые испытания с.-х. машин. 

Лекционное занятие 8. Полевые испытания с.-х. машин (2 ч). Порядок подготовки 

техники для проведения испытаний. Оборудование и основные режимы испытаний с.х. 

машин Расчетно-экспериментальные методы оценки качества машин. Обработка 

экспериментальных данных. 

Практическое занятие 15. Разработка программы испытаний с.х. машины (2 ч). 

Практическое занятие 16. Структура, порядок оформления протоколов испытаний с.х. 

машин и предоставление результатов испытаний (2 ч).  Проработка положений 

нормативно-технической документации  (Формы протокола МУ 29.026 -82; СТП 29.002 -

85; РД 101.10 -2000). 

Темы для самостоятельной работы. Заводские и приемочные государственные 

испытания с.-х. техники. Лабораторные заводские испытания с.-х. машин. Ускоренные 

испытания машин. Предварительные испытания исследовательских образцов. 

Приемочные государственные испытания. Контрольные периодические испытания. 

Экономическая оценка сельскохозяйственных агрегатов. Цель экономической оценки. 

Нормативная документация и показатели экономической оценки. Расчет экономических 

показателей. Анализ результатов экономической оценки. Оформление и анализ 

результатов экономической оценки. Особенности экономической оценки универсальных 

машин и технологических комплексов. 

 

  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Земсков, Ю. П. Организация и технология испытаний : учебное пособие / Ю. П. 

Земсков, Л. И. Назина. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-

3028-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/213002. 

2. Куприянов, А. В. Организация и технология испытаний : учебное пособие / А. В. 

Куприянов, В. А. Гарельский. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 119 с. — ISBN 978-5-7410-

1882-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110624. 

3. Шалыгин, М. Г. Автоматизация измерений, контроля и испытаний / М. Г. 

Шалыгин, Я. А. Вавилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 172 с. — 

ISBN 978-5-507-46962-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/324995. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   1. Кокорин, А. Ф. Основы испытаний сельскохозяйственной техники : учебное 

пособие / А. Ф. Кокорин, А. В. Корепанов. — Челябинск : ИАИ ЮУрГАУ, 2008. — 73 с. 

— ISBN 978-5-88156-498-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9630.  

2. Методы испытания сельскохозяйственной техники : учебное пособие / составитель 

М. С. Шапарь. — Уссурийск : Приморский ГАТУ, 2015. — 76 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149274.  

3. Гребенникова, Н. М. Организация и технология испытаний : учебное пособие / 

Н. М. Гребенникова, Г. В. Шишкина, П. В. Балабанов. — Тамбов : ТГТУ, 2022. — 79 с. — 

ISBN 978-5-8265-2504-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/355184. 

4. Методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине 

"Организация и технология испытаний" для студентов направления подготовки 27.03.01 - 

«Стандартизация и метрология», квалификация - бакалавр : учебно-методическое пособие 

/ составители Г. А. Мустафаев, А. Ю. Аникеев. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2020. — 40 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173569. 

5. Механизация, цифровизация и информатизация сельскохозяйственного 

производства : учебное пособие / М. В. Никифоров, В. В. Голубев, А. В. Кудрявцев [и др.]. 

— Тверь : Тверская ГСХА, 2021. — 305 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238682. 

6. Лисунов, Е. А. Практикум по надежности технических систем : учебное пособие 

/ Е. А. Лисунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-1756-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211832. 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2.  Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

https://e.lanbook.com/book/213002
https://e.lanbook.com/book/110624
https://e.lanbook.com/book/324995
https://e.lanbook.com/book/9630
https://e.lanbook.com/book/149274
https://e.lanbook.com/book/355184
https://e.lanbook.com/book/173569
https://e.lanbook.com/book/238682
https://e.lanbook.com/book/211832


4. Электронные плакаты «Автомобильные эксплуатационные 

материалы». 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –

систем» http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; 

www.e.lanbook.ru 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

4. Федеральный портал «Российское образование» https://www.edu.ru/ 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Методы 

испытания и контроля качества с.-х. техники»  по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия»:  

- учебная лаборатория №2 инженерного факультета для проведения 

занятий лекционного типа – 4.2.05, 51,4 м2. Учебно-лабораторный корпус 5, 

г. Владикавказ, ул. Толстого, 30. Оснащена техническими средствами: 

мультимедийное оборудование (проектор BENQ MS502/MX503); системный 

блок с выходом в Интернет; плакаты; рабочее место преподавателя, 

специализированная мебель на 42 посадочных места. 

- учебно-методический кабинет для самостоятельной работы, НИРС и  

курсового проектирования: 165,8 м2. Учебно-лабораторный корпус 5, г. 

Владикавказ, ул. Толстого, 30. Оснащен техническими средствами: 

персональные компьютеры –10 шт., рабочее место преподавателя, 

специализированная мебель на 42 посадочных места, 11 кульманов. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Цель и задачи испытаний сельскохозяйственных машин.  

2. Виды испытаний, их характеристика и порядок их проведения. 

3. Испытательные организации.  

4. Аккредитация испытательных организаций. 

http://support.open4u.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://www.edu.ru/


5. Заводские испытания. 

6. Исследовательские испытания. 

7. Приемочные испытания. 

8. Испытания на сертификат соответствия. 

9. Типовая программа испытаний. Программа-методика испытаний, её состав, 

согласование и утверждение. 

10. Классификация испытаний сельскохозяйственных машин по уровню и месту 

проведения.  

11. Порядок приема изделия, машины на испытания. Документы. 

12. Акт приемки машины на испытания. 

13. Цель и задачи приемочных испытаний сельхозмашин.  

14. Цель и задачи периодических испытаний сельхозмашин.  

15. Порядок проведения испытаний. 

16. Техническая экспертиза. 

17. Номенклатура показателей при технической экспертизе. 

18. Оценка функциональных показателей. 

19. Основные этапы создания новой сельхозмашины.  

20. Методы оценки агротехнологических показателей. 

21. Определение влажности почвы, методы и оборудование 

22. Определение твердости почвы, методы и оборудование. 

23. Определение уклона и микрорельефа. 

24. Определение типа почвы. 

25. Формы рабочих и сводных ведомостей записи и обработки результатов 

испытаний. 

26. Номенклатура показателей основной обработки почвы. 

27. Номенклатура показателей поверхностной обработки почвы. 

28. Номенклатура показателей стерневой, почвозащитной обработки почвы. 

29. Номенклатура показателей агрооценки посева, посадки с.х. культур. 

30. Номенклатура показателей при агрооценке уборочных работ. 

31. Показатели агрооценки послеуборочной обработки зерна. 

32. Показатели агрооценки машин для внесения удобрений 

33. Энергетическая оценка, порядок её проведения. 

34. Показатели энергетической оценки, их расчет. 

35. Номенклатуры оценочных показателей энергооценки. 

36. Оценка безопасности изделия, машины. 

37. Основные оценочные показатели безопасности и эргономичности. 

38. Порядок приостановления испытаний из-за несоответствия требований 

безопасности. 

39. Приборы и методы для определения условий труда оператора. 

40. Стенд для определения поперечной устойчивости машин, устройство и принцип 

действия.  

41. Требования к расположению органов управления. 

42. Нормы усилий, прилагаемые к органам управления 

43. Номенклатура основных показателей Т.Б и Эргономичности по группам машин. 

44. Оценка надежности в условиях реальной эксплуатации. 



45. Перечень определяемых показателей надежности. 

46. Как организуется сбор информации о надежности сельхозмашин.  

47. Показатели, необходимые для характеристики отказа сельхозмашин.  

48. Показатели, характеризующие безотказность сельхозмашины. 

49. Показатели, характеризующие ремонтопригодность сельхозмашины.  

50. Ускоренные испытания с.х. машин по ОСТ 23.2.158. 

51. Перечень отказов и повреждений и их характеристики в соответствии с РД 102.8. 

52. Определение показателей безопасности. 

53. Порядок доработки конструкции при несоответствии нормативной 

документации. 

54. Методы испытаний на надежность по ОСТ 102.7. 

55. Как определить удельное сопротивление сельхозмашины при испытаниях? 

56. Порядок проведения тарировки приборов. 

57. Расчетные формулы для определения показателей энергетической оценки. 

58. Типы динамометров, используемых при энергетической оценке сельхозмашин. 

59.  Как разметить участок поля для проведения лабораторно-полевых испытаний 

агрегата? 

60. Эксплуатационно-технологическая оценка, порядок её проведения. 

61. Показатели, определяемые при агротехнической оценке машин 

62. Приборы, применяемые при агротехнической оценке машин 

63. Особенности расчета показателей экономической эффективности универсальных 

машин и технологий 

64. Фотография и хронометраж рабочей смены. 

65. Контрольная смена, её характеристики и определение параметров. 

66. Оценочные показатели эксплуатационно-технологической оценки. 

67. Условия испытаний, их соответствие ТЗ или ТУ. 

68. Особенности проведения эксплуатационно-технологической оценки по типам 

машин. 

69. Исходные данные для расчета показателей экономической эффективности. 

70. Показатели экономической оценки машин. 

71. Как обработать диаграмму тягового сопротивления сельхозмашины? 

72. Методы расчета экономической эффективности. 

73. Показатели экономической эффективности инвестиционных сложений. 

74. Критерий эффективности и его расчета. 

75. Приведенные затраты и их сущность. 

76. Расчет экономической оценки комплексов и технологий. 

77. Номенклатура основных показателей экономической оценки. 

78. Как провести техническую экспертизу сельхозмашины при испытаниях? 

79. Порядок составления, написания, анализа и синтеза протокола испытаний. Виды 

протоколов.  

80. Заключение по результатам испытаний. Выводы и рекомендации. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

Тестовое задание №1 



1. Определите правильный вид государственных испытаний:  

1 – заводские;   2 – приемочные;    3 - оценочные. 

 

2. Чему соответствуют квалификационные испытания? 

1 – ТЗ;   2 – нормалям;   3 – ТУ.  

 

3.   Чему соответствуют типовые испытания? 

1 – ТУ;   2 – типу;   3 - ТЗ.  

 

4. Для каких образцов проводят периодические испытания? 

1 – опытных;   2 – серийных;   3 - мелкосерийных.  

 

5. Чему соответствуют сертификационные испытания серийных образцов? 

1 – национальные и международные НД; 

2 – РТД;  

3 – ТЗ.  

 

6. Для чего проводят инспекционные испытания? 

1 – соответствуют ТЗ или ТУ;  

2 – ревизии;  

3 – сертифицированные изделия в выборочном порядке.  

 

7. На соответствие чему проводятся предварительные испытания? 

1 – соответствие ТУ;   2 – ТЗ;  3 – качеству изготовления. 

 

8.Опытные образцы и зарубежная техника проходят какие испытания? 

1 – приемочные;  2 – сертификационные;  3 – оценочные.   

 

9. Лабораторные испытания проводят в …… стадии проектирования: 

1 – начальной;   2- промежуточной;   3-завершающей. 

 

10. Заводские испытания проводят …….. условиях: 

1 – экстремальных;  2 – лабораторных;  3 – полевых.   

 

 

Тестовое задание №2 

1. Для чего проводят техническую экспертизу? 

1 – для порядка;  

2 – оценка агрегатируемости и соответствия руководства по эксплуатации;  

3 – оценки дизайна. 

 

2. При каких видах испытаний проводят техэкспертизу?  

1 – приемочные;  2 – заводские;  3 – лабораторные.  

 

3. Какие оценочные показатели покраски изделия? 



1 – колер;   2 – толщина покрытия;   3 – оттенок. 

 

4. Как оценивают качество сварных швов?  

1 – по наплывам и набрызгам металла;  

2 – по толщине катета шва;  

3 – по форме швов. 

 

5. Как оценивают комплектность изделия?  

1 – по опросному листу;  

2 – по описи инструкции;  

3 – по содержанию ТУ, ТЗ 

 

6. В какой цвет окрашивают пресс-масленки?  

1 – желтый;  

2 – красный;  

3 – отличительный от цвета машины. 

 

7. Какого цвета должны быть задние светоотражатели на машине?  

1 – желтые;   2 – белые;   3 – красные. 

 

8. Какого цвета должны быть возвращатели на машине?  

1 – белые;    2 – красные;   3 – желтые. 

 

        9. Машина не принимается на испытания, если: 

1 – имеет поверхностные загрязнения; 2 – отсутствуют надписи; 3 – машина 

некомплектна.  

 

        10. для оценки пригодности машины к дальнейшей эксплуатации, проводят 

экспертизу: 

1 – текущую;    2 – заключительную;  3 – первичную.  

 

 

Тестовое задание №3 

 

1. Что означает оценка функциональных показателей?  

1 – соответствие агро (зоо) технической и технологическим требованиям;   

2 – соответствие условиям работы; 

3 – соответствие функциям отклика.  

 

2. Для чего определяются условия испытаний? 

1 – для формы; 

2 – для обоснованности и сопоставимости; 

3 – для полноты испытаний. 

 

3. Для чего необходимо знать рельеф поля, участка? 



 1 – для копирования; 

 2 – для правильной агрооценки; 

 3 – для заполнения ведомости. 

 

4. Что такое относительная влажность почвы? 

 1 – содержание влаги; 

 2 – отношение массовой доли воды к общей массе пробы почвы; 

 3 – количество влаги в единице объема. 

 

5. Что такое плотность почвы? 

 1 – весовое количество почвы в единице объема; 

 2 –след от движителей трактора; 

 3 – естественное сложение почвы. 

 

6. Что означает крошение почвы? 

 1 – наличие глыб и комков; 

 2 – процентное отношение или весовое отдельных фракций; 

 3 – количество отдельных комков. 

 

7. Что означает среднеквадратическое отношение глубины обработки? 

 1 – разброс от среднего значения; 

 2 – средняя величина хода рабочего органа; 

 3 – отклонение от заданной глубины. 

 

8. Что определяет степень уничтожения сорняков? 

 1 – 50%;   2 – 100%;   3 – 5%. 

 

9. При нивелировании участков, применяют метод: 

1 – прямоугольников;  2- квадратов;   3 – полосовой.  

 

10. Продолжительность отбора проб у распылителя опрыскивателя должна быть 

не менее: 

1 – 15 сек;  2 – 30 сек;   3 – 45сек.   

 

Тестовое задание №4 

1. Для чего проводится энергетическая оценка машин? 

1 – определение энергосиловых параметров машины; 

2 – определение баланса мощности трактора; 

3 – для построения тяговой характеристики двигателя. 

 

2. Чему равна приведенная погрешность средств измерения при энергооценке? 

 1 – 5%;   2 – 2,5%;   3 – 4%. 

 

3. Какая наработка для аналога является предельно-допустимой? 

1 – 5%;   2 – 15%;   3 – 25%. 



 

4. Какой метод является основным при энергооценке? 

 1 – по расходу топлива; 

 2 – динамометрирование; 

 3 – буксирование. 

 

5. Какие величины измеряются при динамометрировании? 

 1 – Gтоплива, Sм, nк, nдв, tоп; 

2 – Мпр.дв, nдв, Рм, Sм, tоп; 

 3 – PM p.x., PM x.x., Sm, tоп. 

 

6. Какая повторность опытов должна быть при энергооценке? 

 1 – трехкратная;   2 – четырехкратная;   3 – пятикратная. 

 

7. Минимально допустимая продолжительность одной повторности опыта? 

  1 – не менее 1 мин;  2 – не менее 30 с;  3 – не менее 10 с. 

 

8. Что относится к основным показателям при энергооценке? 

 1 – Nпр.дв, Nбукс, Sм, tоп; 

 2 – Nедв, Pм, Nт, KNe, Nвом, gт, б; 

 3 – Nб, Nк, Nм, tоп. Sоп, Gт 

 

9. Какова должна быть погрешность при измерении расхода топлива: 

1 - ±1,5%;    2 - ±3%;    3 - ±4,5%. 

 

10. Основной показатель энергетической оценки агрегатируемых с трактором 

орудий, определяется при:  

1 – линейном методе;  2 – плоскостном методе; 3 – пространственном методе.   

 

 

Тестовое задание №5 

1. Максимально-допустимое усилие на рукоятках, рычагах с.х. машины? 

 1 – 100 Н;   2 – 200 Н;   3 – 300 Н. 

 

2. Правильное обозначение мест зачаливания груза 

 1 – цепочной;   2 – крюком;   3 – надписью. 

 

3. Как поступают на испытаниях при несоответствии требованиям безопасности? 

 1 – согласуют с изготовителем; 

 2 – составляют акт, приостанавливают испытания; 

 3 – продолжают испытания. 

 

4. Допустимые разрешенные габариты машины по ширине в транспортном 

положении? 

 1 – 4,0 м;   2 – 4,4 м;   3 – 2,5 м. 



 

5. Из какого материала должны изготавливаться ручки, захваты, рукоятки? 

 1 – термобезопасные;  2 – металлические;   3 – любые. 

 

6. Предельно допустимая высота обслуживания оператором? 

 1 –  1,6 м;   2 – 1,6 м;   3 – 1,6 м. 

 

7. Как фиксируется орудие или его часть, или рабочие органы в транспортном 

положении? 

 1 – механическая фиксация; 

2 – ручная фиксация;  

3 – отсутствие фиксации. 

 

8. Какое прицепное устройство используется для прицепов и полуприцепов? 

 1 – мягкое;   2 – жесткое;    3 – эластичное. 

 

9. Чем обеспечивается защита карданной передачи? 

 1 – трубой; 2 – специальным кожухом; 3 – капотом. 

 

10. Предельная высота загрузочных отверстий, емкостей от опорной поверхности 

не должна превышать? 

 1 – 0,5 м;   2 – 1,0 м;   3 – 1,5 м 

 

Тестовое задание №6 

1. Чем определяется наработка на орудие при оценке надежности? 

 1 – скоростью движения; 

2 – нормативным временем;  

3 – производительностью. 

 

2. Что означает наработка на отказ? 

 1 – время простоя; 

2 – время до первого отказа;  

3 – суммарное время отказов. 

 

3. Как классифицируют наработку на отказ по группам сложности? 

 1 – I-III гр. сложности; 

2 – I-IV гр. сложности;  

3 – I-V гр. сложности. 

 

4. В чем измеряется трудоемкость ежемесячного ТО? 

 1 – в нормативных часах; 

2 – чел. – ч;  

3 – в % отношении к времени смены. 

 



5. Какие отказы фиксируют при испытании машин? 

 1 – технологические; 2 – технические;   3 – эксплуатационные. 

 

6. Нормативный коэффициент (готовности) надежности? 

 1 – 0,8;  2 – 0,95;   3 – 0,98. 

 

7. Чем поясняется в протоколе испытаний отказ? 

1 – фотографией; 2 – рисунком;  3 – схемой или графиком. 

 

8. Чем определяется группа сложности? 

1 – способом изготовления; 

2 – трудоемкостью устранения;  

3 – временем определения отказа. 

 

 

9. Чем характеризуется дефекты сварных соединений? 

1 – трещина сварного; 2 – разрыв шва;  3 – цветом побежалости. 

 

10. На какие группы классифицируют отказы пассивных рабочих органов? 

1 – I, II и III группы; 2 – только I и II группы;  3 – I группы. 

 

 

Тестовое задание №7 

1. Чему должны соответствовать условия испытания, виды работ? 

 1 – ТЗ или ТУ;   2 – ТЗ и ТУ;   3 – только ТЗ. 

 

2. Что характеризует режим работы при эксплуатационно-технологической 

оценке?  

1 – , км/ч; В-м; w, га/ч;  2 – , км/ч; w, га/ч;  3 – , км/ч. 

 

3. Что означает контрольная смена? 

1 – полная рабочая смена; 

2 – время ограниченное контролем; 

3 – выборочное время смены. 

 

4. Чем характеризуется хронометраж?  

1 – наблюдательным листом; 

2 – временем каждой операции (р.х; пов. и т.д.); 

3 – суммарным временем. 

 

5. Что не фиксируется при фотографии рабочего дна? 

1 – время на переезды с поля на поле; 

2 – время на повороты; 

3 – время на устранение отказов. 



 

6. Что означает коэффициент технологического обслуживания? 

1 – отношение tф/tp; 

2 – отношение tp/tф; 

3 – отношение tсм/tэксп. 

 

7. Необходимое число измерений при оценке контрольных смен? 

1 – 3 смены (или 24 ч); 

2 – 3 смены (или 18 ч); 

3 – 4 смены (24 ч). 

 

8. Точность измерения расхода топлива? 

1 – 1,5%;  2 – 2%;  3 – 3%. 

 

9. Точность измерения длины? 

1 – 5%;  2 – 1,5%;  3 – 3%. 

 

10. Точность измерения времени (свыше 5 мин)? 

1 – 1%;  2 – 0,5%;  3 – 0,25%. 

 

 

Тестовое задание №8 

1. Что является критерием экономической оценки? 

1 – экономия затрат труда; 

2 – экономический эффект; 

3 – увеличение производительности. 

 

2. Определяется ли экономический эффект при отсутствии аналога, или базы для 

сравнения? 

1 – нет;  2 – да;  3 – смотря по обстоятельствам. 

 

3. На стадии испытаний что принимают за базу для сравнения? 

1 – серийно-выпускаемые машины; 

2 – снятые с производства; 

3 – наиболее распространенные. 

 

4. Чему должны соответствовать условия испытаний при экономической оценке? 

1 – ТУ  и ТЗ;  2 – ТЗ;  3 – ТУ. 

 

5. Какой показатель является основным при расчете экономического эффекта? 

1 – потребность в рабочей силе; 

2 – годовая экономия себестоимости работ; 

3 – трудоемкость работ. 

 



6. Какой показатель является формирующим экономический эффект? 

1 – себестоимость механизированных работ; 

2 – годовая экономия затрат труда; 

3 – срок окупаемости. 

 

7. Отметьте правильную формулу срока окупаемости дополнительных 

капитальных вложений? 
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8. Как правильно определяется фактическое значение коэффициента отчисления на 

амортизацию? 
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9. Где правильный ответ расчета годового приведенного экономического эффекта? 

1 – 100


=
зпб ВИ

Эс
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10. Как правильно определить годовую экономию затрат труда ? 
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Тестовое задание №9 

1. Для чего служит протокол испытаний? 

1 – для формы; 

2 – для дальнейшей сертификации; 

3 – для отчета заказчику или изготовителю. 

 

2. Почему протокол носит гриф «для служебного пользования»? 

1 – для нераспространения возможного «ноу-хау»; 

2 – т.к. это преференция изготовителя; 

3 – не для распространения в открытой печати. 

 

3. Разрешается ли объединять несколько разделов протокола в один? 

1 – да; 

2 – нет; 

3 – на усмотрение руководителя. 

 

4. Для чего приводится характеристика машины? 

1 – для определения полного описания машины и технологического процесса; 



2 – для текста протокола; 

3 – для оценки принципа действия. 

 

5. Что отмечается в разделе протокола по условиям испытаний? 

1 – характеристика поля, культуры, технологического материала; 

2 – рельеф, влажность, плотность; 

3 –температура, влажность почвы, крошение. 

 

6. Для чего приводится перечень несоответствий машины? 

1 – выявить отклонения от требований ТЗ; 

2 – для корректировки изготовителем; 

3 – для исправления инструкции по эксплуатации. 

 

7. Что не отмечается в заключении по результатам испытаний? 

1 – поломки и отказы; 

2 – соответствие требованиям ТЗ и НД; 

3 – возможность работы в зоне МИС или ИЦ. 

 

8. Что не отражают в анализе результатов испытаний? 

1 – вписываемость машины в технологию; 

2 – расчеты экономической целесообразности; 

3 – сравнительные данные всех видов оценок. 

 

9. Что отражают в приложении А протокола? 

1 – перечень отказов и повреждений; 

2 – нарушения технологического процесса; 

3 – всевозможные отклонения. 

 

10. Что отражают в приложении В протокола? 

1 – программу-методику; 

2 – технические средства проведенных испытаний; 

3 – иллюстрации отказов. 

 

Тестовое задание №10 

1. Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и 

ремонта, называется: 

1 – надежностью;   2 – долговечностью;  3 – безотказностью.  

 

2. Для получения показателей надежности в сжатые сроки, применяют: 

1 – ускоренные испытания; 2 – лабораторные испытания; 3 – эксплуатационные 

испытания.  

 

3. Доверительная вероятность при испытаниях может быть равна: 

1 – 0,8;   2-0,85;    3 – 0,90. 



 

4. Какой процент потерь зерна допустим после прохода жатки комбайна? 

1- 1%;    2-1,5%;   3- 2%.  

 

5. Отказы, для устранения которых необходима разборка основных 

агрегатов: двигателя, трансмиссий, рамы комбайна и т.д. При этом требуется замена 

отдельных механизмов и сборочных единиц (коробки передач, мотовила, двигателя, 

рамы, относятся к ……. группе:  

1 – первой;   2 – второй;    3 – третьей.  

 

6. Отказы, устранение которых требует проведения внеочередного 

технического обслуживания, относятся к ……. группе: 

1 – первой;   2 – второй;    3 – третьей. 

 

7. Отказы, устранение которых требует раскрытия внутренних полостей 

основных агрегатов: коробок передач, гидрораспределителя и т.д. или регулировки 

механизмов, расположенных в труднодоступных местах, относятся к ……. группе:  

1 – первой;   2 – второй;    3 – третьей. 

8. Экономическая оценка сельскохозяйственной техники не проводится при 

……………………. испытаниях: 

 1 – лабораторно-полевых; 2 – хозяйственных; 3 – периодических.  

9. Полевые культуры состоят из __________ групп: 

1- пяти;  2 – семи;    3 – девяти.  

 

10. Почва считается слабокаменистой, если в ней содержится ___ % камней: 

 1- 0,5%;   2- 0,5-5%;   3- 5-10%.  

 

6.3. Перечень заданий для контрольной работы № 1 по теме «Разработка и 

составление программы испытаний сельскохозяйственной машины (агрегата)». 

Вариант 1 

1. Составить программу предварительных испытаний машин для внесения твердых 

минеральных удобрений.  

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 2 

1. Составить программу приемочных  испытаний машин для внесения твердых 

минеральных удобрений. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 



3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 3 

1. Составить программу сертификационных испытаний машин для внесения 

твердых минеральных удобрений. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 4 

1. Составить программу периодических испытаний машин для внесения твердых 

минеральных удобрений. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам. 

 

Вариант 5 

1. Составить программу предварительных испытаний машин для поверхностной 

обработки почвы (паровых культиваторов).  

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 6 

1. Составить программу приемочных испытаний машин для поверхностной 

обработки почвы (паровых культиваторов). 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  



 

Вариант 7 

1. Составить программу сертификационных испытаний машин для поверхностной 

обработки почвы (паровых культиваторов).  

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 8 

1. Составить программу периодических испытаний машин для поверхностной 

обработки почвы (паровых культиваторов).  

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам. 

 

Вариант 9 

1. Составить программу предварительных испытаний комбайнов зерноуборочных. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 10 

1. Составить программу приемочных испытаний комбайнов зерноуборочных. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 11 

1. Составить программу сертификационных испытаний комбайнов 

зерноуборочных. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 



4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

 

Вариант 12 

1. Составить программу периодических испытаний комбайнов зерноуборочных. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам. 

6.  

Вариант 13 

1. Составить программу предварительных испытаний машин для уборки 

картофеля. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 14 

1. Составить программу приемочных испытаний машин для уборки картофеля. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 15 

1. Составить программу сертификационных испытаний машин для уборки 

картофеля. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 16 

1. Составить программу периодических испытаний машин для уборки картофеля. 



2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса. 

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам. 

 

Вариант 17 

1. Составить программу предварительных испытаний машин для 

транспортирования и внесения жидких удобрений.  

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 18 

1. Составить программу приемочных испытаний машин для транспортирования и 

внесения жидких удобрений. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 19 

1. Составить программу сертификационных испытаний машин для 

транспортирования и внесения жидких удобрений. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 

5. В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам.  

 

Вариант 20 

1. Составить программу периодических испытаний машин для транспортирования 

и внесения жидких удобрений. 

2. В программе предусмотреть и описать раздел «Условия проведения испытаний». 

3. В таблицах обязательных приложений привести номенклатуру показателей 

качества выполнения технологического процесса.  

4. Указать марку аналогичной, принятой за эталон (серийно выпускаемой) машины. 



В заключении привести методику определения показателей, соответствия условий 

работы обслуживающего персонала, санитарным нормам. 

 

 

 

Задание на контрольную работу № 2 

1. Согласно номеру задания, выданным преподавателем, из столбца таблицы 3 

выбрать исходные данные для расчета.  

2. Выполнить расчет выборочных характеристик статистического распределения:  

- среднее арифметическое; 

- среднеквадратическое отклонение; 

- коэффициент вариации; 

- ошибка среднего арифметического; 

- ошибка выборочного среднего; 

- определить доверительный интервал при уровне значимости 0,95 при помощи 

критерия Стьюдента. 

 3. Обработку данных исходных (набор чисел) разделить на 6…10 классов.  

 4. Определить частоты для каждого класса и построить гистограмму 

распределения. 

 5. Для записи расчетных показателей использовать формы таблиц 1 и 2, выданные 

ранее преподавателем при проведении практических занятий.  

 

Таблица 1 - Вспомогательная таблица для расчета М и σ 

 
 

Таблица 2 - Вспомогательная таблица для распределения частот по классам 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Исходные данные к расчетам  

Номер варианта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37,0 

28,5 

20,1 

40,5 

29,2 

42,4 

27,0 

49,6 

22,1 

35,6 

39,1 

31,5 

33,3 

32,0 

27,3 

40,1 

34,5 

38,5 

26,4 

22,6 

51,6 

26,6 

26,8 

41,0 

25,0 

33,1 

22,5 

37,1 

40,5 

27,0 

34,4 

34.6 

30.5 

21.5 

48.5 

24.7 

33.8 

25.5 

22.5 

25.9 

33.2 

23.3 

34.5 

42.5 

40.5 

37.6 

38.5 

24.7 

23.7 

17.4 

28.2 

25.5 

25.5 

29.3 

33.4 

38.5 

38.0 

30.5 

27.0 

33.1 

25.1 

33.1 

23.6 

21.4 

28.6 

30.2 

27.0 

36.4 

23.6 

38.6 

24.6 

29.6 

38.7 

42.6 

32.7 

48.8 

23.0 

26.6 

35.1 

29.6 

31.8 

38.5 

22.5 

28,5 

25,6 

35,7 

27,5 

29,6 

21,8 

27,9 

34,1 

36,2 

37,3 

32,5 

37,5 

24,5 

33,6 

41,5 

31,5 

28,5 

35,4 

28,6 

45,1 

30,1 

28,3 

34,6 

20,1 

29,6 

18,3 

30,5 

36,5 

27,3 

38,5 

37,6 

31,6 

45,1 

46,9 

46,6 

20,0 

27,0 

36,4 

20,5 

32,3 

29,5 

26,0 

28,2 

22,5 

34,3 

30,6 

24,1 

42,6 

41,0 

31,0 

25,6 

27,5 

30,1 

25,6 

30,5 

25,1 

31,5 

22,6 

26,5 

34,5 

36,0 

18,6 

25,8 

26,9 

30,9 

26,2 

39,0 

27,0 

32,0 

22,0 

53,4 

29,3 

26,5 

31,0 

29,6 

27,5 

32,0 

42,0 

31,5 

27,1 

26,7 

29,5 

31,0 

32,0 

22,6 

32,6 

45,5 

23,6 

25,0 

33,0 

35,4 

36,5 

30,0 

31,5 

39,6 

23,3 

41,0 

34,5 

27,5 

37,0 

37,5 

35,9 

37,6 

26,6 

25,5 

26,5 

27,6 

37,0 

38.0 

31,9 

28,0 

34,6 

23,0 

27,0 

26,0 

29,2 

26,6 

25,5 

25,5 

20,2 

28,3 

26,5 

25,5 

22,0 

27,9 

23,1 

26,1 

26,9 

25,0 

25,5 

24,6 

23,9 

27,1 

27,8 

25,6 

25,6 

22,8 

27,5 

23,0 

22,5 

27,6 

23,0 

27,5 

24,0 

25,6 

27,5 

23,0 

26,7 

25,6 

23,8 

22,9 

28,7 

23,7 

26,4 

24,5 

21,5 

25,5 

27,9 

21,5 

27,5 

25,5 

28,3 

24,5 

26,7 

22,2 

21,5 

18,0 

24,0 

23,5 

23,5 

23,5 

26,0 

25,1 

25,7 

23,6 

23,0 

26,7 

23,6 

24,5 

21,4 

22,0 

25,4 

25,3 

25,4 

26,6 

23,0 

28,0 

24,9 

23,7 

26,4 

25,9 

25,0 

29,0 

24,3 

22,7 

24,7 

24,9 

24,4 

25,3 

21,5 

25,2 

25,5 

25,5 

25,5 

23,5 

21,5 

24,2 

25,5 

24,2 

26,3 

24,5 

25,5 

24,1 

24,0 

25,5 

26,5 

22,0 

25,4 

24,3 

28,2 

25,6 

24,4 

28,4 

22,7 

21,8 

19,9 

24,2 

26,7 

24,8 

27,7 

26,4 

25,8 

28,8 

29,0 

28,7 

21,1 

22,4 

24,7 

22,8 

25,6 

23,6 

23,7 

26,0 

22,7 

27,4 

23,7 

23,5 

26,7 

26,4 

24,6 

22,2 

24,0 

24,5 

23,8 

23,1 

25,4 

24,5 

21,7 

23,4 

25,6 

28,4 

20,4 

22,3 

21,3 

26,3 

24,6 

26,9 

24,6 

25,5 

23,9 

27,8 

24,9 

24,3 

23,5 

22,9 

23,8 

26,5 

25,6 

23,5 

22,0 

24,3 

23,6 

25,4 

24,5 

23,1 

25,8 

28,3 

22,2 

23,7 

26,4 

24,9 

25,4 

24,5 

24,6 

26,6 

22,6 

26,0 

26,6 

25,9 

23,9 

25,5 

23,9 

28,8 

24,4 

23,3 

23,5 

24,6 

25,9 

27,5 

24,9 

25,9 

26,0 

22,1 

25,0 

22,5 

22,7 

24,5 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Начертательная 

геометрия 

 

ОПК-1 Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

И-1.1. Использует 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин для 

решения 

стандартных задач 

в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК № 1. И-1. З-1. Знает 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет использовать 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии. 

 

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых задач 

агроинженерной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 
 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Лаборато

рные  

занятия 

Практиче

ские 

 занятия 

СРС Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

СРС 

Раздел 1. Проекции точки и прямой линии. 

1 

Тема 1. 

Введение. Метод 

проекции. 

Проекции точки 

2 2 2 10 

2 

2 2 

42 2 

Тема 2. 

Проекции 

отрезков прямых 

линий. 

2 4 2 10 

  

3 

Тема 3. 

Проекции 

отрезков прямых 

линий 

(продолжение). 

2 2 2 10 

  

Раздел 2. Плоскости. 

4 
Тема 4. 

Плоскость. 
2 2 2 10 

2 

2 2 

42 

5 

Тема 5. 

Пересечение 

прямой линии с 

плоскостью и 

двух плоскостей 

между собой 

2 4 2 10 

  

6 

Тема 6. 

Положение 

прямой 

относительно 

плоскости. 

Взаимное  

положение 

плоскостей. 

2 4 2 10 

  

Раздел 3. Преобразование чертежа. 

7 

Тема 7. 

Преобразование 

чертежа 

способом 

вращения. 

2 2 2 14 

2 

2 

 44 

8 

Тема 8. 

Преобразование 

чертежа 

способом 

2 4 2 14 
 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 6 

Лабораторные занятия 24  6 

Практические занятия 16 4 

Самостоятельная 

 работа 
88 128 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 



замены 

плоскостей 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Проекции точки и прямой линии. 

Тема 1. Введение. Метод проекции. Проекции точки 

Лекционный материал. Предмет начертательной геометрии и её основной 

метод. Метод проекций. Ортогональные проекции точки на две и на три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций. 

Практические занятия. Ортогональные проекции точки на 2 и на 3 плоскости 

проекций. Построение чертежа точки по заданным координатам. 

Лабораторное занятие. Ортогональные проекции точки на 2 и на 3 плоскости 

проекций. Построение чертежа точки по заданным координатам. 

Задание для самостоятельной подготовки. Метод проекции.  

Тема 2. Проекции отрезков прямых линий 

   Лекционный материал. Чертеж прямой линии. Точка на прямой. Деление 

отрезка прямой в данном отношении. Частные положения прямой относительно 

плоскости проекций. Определение натуральной величины отрезка прямой общего 

положения и углов наклона его к плоскостям проекций. 

Практические занятия. Чертеж отрезка прямой линии. Положение прямой 

относительно плоскостей проекций. Определение натуральной величины отрезка 

прямой общего положения и углов наклона его к плоскостям проекций. 

Лабораторное занятие. Чертеж отрезка прямой линии. Положение прямой 

относительно плоскостей проекций. Определение натуральной величины отрезка 

прямой общего положения и углов наклона его к плоскостям проекций. 

Задание для самостоятельной подготовки. Проекции отрезков  прямых 

линий. 

Тема 3. Проекции отрезков прямых линий (продолжение). 

   Лекционный материал.  Следы прямой линии на плоскостях проекций. 

Взаимное положение двух прямых линий. . Ортогональные проекции прямого угла. 

Практические занятия. Построение следов прямой линии. Чертежи прямых 

взаимно параллельных, пересекающихся, скрещивающихся. Ортогональные 

проекции прямого угла. 

Лабораторное занятие. Построение следов прямой линии. Чертежи прямых 

взаимно параллельных, пересекающихся, скрещивающихся. Ортогональные 

проекции прямого угла. 

Задание для самостоятельной подготовки. Построение  проекции плоскости, 

занимающей различные положения относительно плоскостей проекций. 

Раздел 2. Плоскости. 

Тема 4. Плоскость. 

Лекционный материал. Способы задания плоскости на чертеже. Положения 

плоскости  относительно плоскостей проекций. Прямая линия и точка в плоскости. 

Практические занятия. Плоскость 

Лабораторное занятие. Способы задания плоскости на чертеже. Следы 

плоскости. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости. Проведение 

проецирующей плоскости через прямую линию. 



Задание для самостоятельной подготовки. Построение  линии пересечения 

двух плоскостей и определить их видимость. 

Тема 5. Пересечение прямой линии с плоскостью и двух плоскостей между 

собой. 

Лекционный материал. Построение точки пересечения прямой с плоскостью 

частного положения. Построение линии пересечения плоскости общего положения 

с плоскостью частного положения. Построение точки пересечения прямой с 

плоскостью общего положения. Построение линии пересечения плоскостей общего 

положения. 

Практические занятия. Способы задания плоскости на чертеже. Следы 

плоскости. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости. Проведение 

проецирующей плоскости через прямую линию. 

Лабораторное занятие. Построение точки пересечения прямой с плоскостью 

частного положения. Построение линии пересечения плоскости частного положения. 

Построение точки пересечения прямой с плоскостью общего положения. Построение 

линии пересечения плоскостей общего положения. 

Задание для самостоятельной подготовки. Способы преобразования чертежа. 

Тема 6. Положение прямой относительно плоскости. Взаимное  положение 

плоскостей 

Лекционный материал. Прямая, параллельная плоскости. . Взаимно 

параллельные плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. . Взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

Практические занятия. Построение прямой параллельной  плоскости. 

Построение прямой перпендикулярной плоскости. Построение взаимно 

параллельных плоскостей. Построение взаимно перпендикулярных плоскостей. 

Лабораторное занятие. Построение прямой параллельной  плоскости. 

Построение прямой перпендикулярной плоскости. Построение взаимно 

параллельных плоскостей. Построение взаимно перпендикулярных плоскостей. 

Задание для самостоятельной подготовки. Построить линию пересечения двух 

плоскостей и определить их видимость. 

Раздел 3. Преобразование чертежа. 

Тема 7. Преобразование чертежа способом вращения 

Лекционный материал. Вращение вокруг оси, перпендикулярной к одной из 

плоскостей проекций. . Способ плоско- параллельного перемещения (способ 

вращения без указания положения осей вращения). Вращение вокруг горизонтали 

или фронтали. Вращение плоскости вокруг её следа (способ совмещения). 

Практические занятия. Вращение вокруг оси перпендикулярной плоскости 

проекций. Способ плоскопараллельного перемещения. Вращение вокруг 

горизонтали или фронтали. 

Лабораторное занятие. Вращение вокруг оси перпендикулярной плоскости 

проекций. Способ плоскопараллельного перемещения. Вращение вокруг 

горизонтали или фронтали. 

Задание для самостоятельной подготовки. Определить расстояние от точки до 

плоскости заданной треугольником способом плоскопараллельного перемещения. 

Тема 8. Преобразование чертежа способом замены плоскостей 

Лекционный материал. Сущность способа замены плоскостей проекций. 

Преобразование прямой общего положения в проецирующую прямую. 

Преобразование прямой общего положения в проецирующую прямую. 



Преобразование плоскости общего положения в проецирующую плоскость. 

Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня. 

Практические занятия. Преобразование прямой общего положения в 

проецирующую и в прямую уровня. Преобразование плоскости общего положения 

в проецирующую  и в плоскость уровня. 

Лабораторное занятие. Преобразование прямой общего положения в 

проецирующую и в прямую уровня. Преобразование плоскости общего положения 

в проецирующую  и в плоскость уровня. 

Задание для самостоятельной подготовки. Определить расстояние между 

скрещивающимися прямыми способом замены плоскостей проекций. 

Тема 9. Многогранники. Пересечение многогранников плоскостью. 

Лекционный материал. Построение сечения многогранников плоскостью 

частного положения. Построение сечения многогранников плоскостью общего 

положения. 

Практические занятия. Построение сечения многогранников плоскостью 

частного положения. Построение сечения многогранников плоскостью общего 

положения. 

Лабораторное занятие. Построение сечения многогранников плоскостью 

частного положения. Построение сечения многогранников плоскостью общего 

положения. 

Задание для самостоятельной подготовки. Пересечение поверхностей 

плоскостью. Развертка поверхностей. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Начертательная геометрия : учебное пособие / В. В. Корниенко, В. В. Дергач, А. 

К. Толстихин, И. Г. Борисенко. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1467-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211301. 

2. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия : учебник / Б. Ф. Тарасов, Л. А. 

Дудкина, С. О. Немолотов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 

978-5-8114-1321-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210896. 

3.  Бударин, О. С. Начертательная геометрия : учебное пособие / О. С. Бударин. — 

3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-

3953-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/206189.   
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия. Сборник задач по начертательной 

геометрии и примеры их решения : учебное пособие / О. Н. Леонова, Е. В. 

Ефимова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2014. — 38 с. — ISBN 978-5-9239-

https://e.lanbook.com/book/211301
https://e.lanbook.com/book/210896
https://e.lanbook.com/book/206189


0716-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/60856. 

 2. Виноградов, В. В. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

по начертательной геометрии, для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» : учебно-методическое пособие / В. В. Виноградов, Т. 

Г. Павленко. — Орел : ОрелГАУ, 2021. — 109 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/213533. 

.  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1.Microsoft Windows 7 Pro 

2.Office 2007 Standard 

3.Moodle 3.8 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1.Электронная библиотечная система издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru) 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализированная 

мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабочее место 

преподавателя. 

2. Кабинет для работы студентов для проведения лабораторно-практических занятий, 

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.4.11, 30 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: макеты механизмов, 

плакаты, специализированная мебель на 32 посадочных места. 

 

  

https://e.lanbook.com/book/60856
https://e.lanbook.com/book/213533
http://www.e.lanbook.ru/


6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к экзамену. 

1. Методы проецирования. В чем заключается принципиальная разница между 

центральным (коническим) и параллельным (цилиндрическим) 

проецированием? 

2. Сущность метода ортогонального проецирования. 

3. Что такое эпюр (чертеж)? 

4. Какие три взаимно перпендикулярные плоскости принимаются за плоскости 

проекции? Их название и обозначение. 

5. Что называется осью проекций? Как располагаются оси проекций, их 

обозначение? 

6. Что такое проекция точки, и сколько проекций определяют положение 

точки в пространстве? 

7. Как расположены проекции пространственной точки относительно оси 

проекций? 

8. Что называется координатами точки? Их название и обозначение. 

9. Какими координатами определяются горизонтальная, фронтальная и   

профильная проекции точки? 

10. Где на эпюре лежат проекции точки, находящиеся на горизонтальной 

плоскости  проекций, на фронтальной плоскости проекций, на одной из осей 

проекций? 

11. Как построить эпюр отрезка прямой линии? 

12. Какие положения относительно плоскостей проекций может занимать 

прямая в пространстве? 

13. Как расположены на эпюре проекции прямой общего положения? 

14. Как  расположены на эпюре проекции прямых частного положения? 

15. Как определить на эпюре истинную величину отрезка прямой общего 

положения и углы наклона его к плоскости проекций? 

16. Как построить проекции точки, делящей отрезок прямой в заданном 

отношении? 

17. Что называется следом прямой? 

18. Последовательность построения проекций следов прямой линии. 

19. Как могут быть расположены относительно друг друга две прямые в 

пространстве? 

20. Как  расположены на эпюре проекции прямых параллельных между собой, 

скрещивающихся между собой? 

21. Какие точки называются конкурирующими? 

22. Как  на эпюре определяется видимость конкурирующих точек? 

23. В каком случае прямой угол проецируется на плоскость проекций без 

искажения? 

23. Как задается плоскость на чертеже? 

24. Что такое след плоскости на плоскости проекций? 

25. Где располагается фронтальная проекция горизонтального следа и 

горизонтальная проекция фронтального следа плоскости? 

26. Как располагаются относительно плоскостей проекций π1, π2, π3 плоскость 

общего положения, и проецирующие плоскости? 

27. Что такое фронтально-проецирующая плоскость, горизонтально- 

проецирующая, профильно-проецирующая? 



28. Как называются плоскости, параллельные плоскостям проекций  π1, π2, π3? 

29. Что представляет собой горизонтальная проекция горизонтально - 

проецирующей плоскости и фронтальной плоскости? 

30. Чему равен угол между фронтальным следом фронтально-проецирующей 

плоскости и осью проекций X? 

31. Где располагается горизонтальная проекция любой фигуры, принадлежащей 

горизонтально - проецирующей или фронтальной плоскости? 

32. Как построить на чертеже точку, принадлежащую данной плоскости? 

33. Как определяется на чертеже, принадлежит ли прямая данной плоскости? 

34. Что такое фронталь, горизонталь, линии ската, и как располагаются их 

проекции на чертеже? 

35. Какой параметр плоскости по отношению к плоскостям проекций 

определяют с помощью линии наибольшего наклона? 

36. Как строится точка пересечения прямой линии с плоскостью, 

перпендикулярной к одной или двум плоскостям проекций? 

37. Как строится линия пересечения двух плоскостей, из которых хотя бы одна 

перпендикулярна к пл. π1, или к пл. π2? 

38. Какие действия и в какой последовательности надо выполнить для 

построения точки пересечения прямой с плоскостью общего положения? 

39. Как определить на чертеже видимость прямой, пересекающей плоскую 

фигуру? 

40. В чем заключается общий способ построения линии пересечения двух 

плоскостей? 

41. По каким линиям пересекается плоскость общего положения с 

горизонтальной и фронтальной плоскостью? 

42. На чем основано построение прямой линии, которая должна быть    

параллельна некоторой плоскости? 

43. Как  провести плоскость через прямую параллельно заданной плоскости? 

44. Чем определяется параллельность двух плоскостей? 

45. Как провести через точку плоскость, параллельную заданной плоскости? 

46. Как проверить на чертеже, параллельны ли между собой заданные 

плоскости? 

47. Как располагаются проекции перпендикуляра к плоскости относительно 

проекций горизонтали и фронтали этой плоскости? 

48.  Как провести плоскость, перпендикулярную к данной прямой (через точку 

на прямой,  и через точку вне прямой)? 

49. Как построить взаимно перпендикулярные плоскости? 

50. В каких случаях взаимная перпендикулярность одной пары одноименных  

следов плоскостей соответствует взаимной перпендикулярности самих 

плоскостей? 

51. В чем заключается способ вращения? 

52. Как классифицируются способы вращения в зависимости от расположения 

осей вращения относительно плоскостей проекций? 

53. Что такое плоскость вращения точки и как она располагается по  отношению 

к оси вращения? 

54. Что такое центр вращения точки при повороте её вокруг некоторой оси? 

55. Что такое радиус вращения точки? 

56. Как перемещаются проекции точки при вращении её вокруг оси  

перпендикулярной к плоскости проекций? 



57. Сущность способа вращения вокруг горизонтали или фронтали? 

58. В чем заключается сущность способа плоскопараллельного перемещения? 

59. Как располагают относительно оси горизонтальную проекцию  горизонтали 

плоскости при преобразовании её во фронтально-проецирующую плоскость? 

60. Как располагают относительно оси проекций фронтальную проекцию 

фронтали плоскости при преобразовании её в горизонтально - 

проецирующую плоскость? 

61. В какой последовательности выполняют графические построения при 

решении задачи по определению истинных размеров плоской фигуры  

способом плоскопараллельного перемещения? 

62. В какой последовательности выполняют графические построения при 

решении задачи по определению истинных размеров плоской фигуры  

способом вращения вокруг прямых параллельных  плоскости проекций 

(вокруг горизонтали или фронтали). 

63. В чем состоит принцип преобразования чертежа способом замены 

плоскостей проекций? 

64. Как надо располагать дополнительную плоскость проекций, чтобы 

определить натуральную величину отрезка прямой общего положения и 

углы наклона его к плоскостям проекций? 

65. Какую замену плоскостей проекций надо произвести, чтобы прямая общего 

положения в новой системе проецировалась в точку? 

66. Как надо располагать дополнительную плоскость проекций, чтобы 

плоскость общего положения преобразовать в проецирующую плоскость? 

67. Какие графические построения надо выполнить, при решении задачи по 

определению углов наклона плоскости к плоскостям проекций способом 

замены плоскостей проекций? 

68. Сколько замен плоскостей проекций, и в какой последовательности 

необходимо выполнить при решении задачи по определению натуральной 

величины плоской фигуры, представляющей собой плоскость общего 

положения. 

69. Как надо располагать дополнительную плоскость проекций относительно 

следов плоскости, заданной следами, чтобы в новой системе плоскостей 

проекций она стала проецирующей? 

70. Как построить фигуру, получаемую при пересечении призмы или пирамиды 

плоскостью? 

71.  Как построить точки пересечения (точки входа и выхода) призмы или 

пирамиды плоскостью? 

72. Что называется разверткой поверхности многогранника? 

73. По каким схемам можно производить развертывание поверхностей         

призмы и пирамиды? 

74. Какими данными нужно располагать для построения развертки     

многогранника. 

75. В чем заключается способ треугольников (триангуляции)? 

76. В чем заключается способ нормального сечения? 

77. В чем заключается способ раскатки? 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Прямая при прямоугольном проецировании проецируется в точку при условии… 

a) [  ] a. параллельности этой прямой плоскости проекций 



b) [  ] b. перпендикулярности этой прямой плоскости проекций 

c) [  ] c. если эта прямая проходит через центр проецирования 

d) [  ] d. если эта прямая находится под углом 45° к плоскости проекций 

 

2. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, 

называют… 

a) [  ] a. плоскостью проекций 

b) [  ] b. плоскостью изображений 

c) [  ] c. плоскостью отображений 

d) [  ] d. плоскостью чертежа 

 

3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, показана на 

чертеже… 

a.  

 

b. 

 

c.  

 

d. 

 

a) [  ] a 

b) [  ] b 

c) [  ] c 

d) [  ] d 

 

4. Натуральная величина отрезка прямой указана на рисунке цифрой... 

 
a) [  ] 2 

b) [  ] 3 

c) [  ] 1 



d) [  ] 4 

 

5. Чертеж перпендикулярных прямых изображен на рисунке… 

a.  

 

b. 

 

c.  

 

d. 

 

a) [  ] a 

b) [  ] b 

c) [  ] c 

d) [  ] d 

 

6. Горизонтальной прямой линией называется: 

 
a) [  ] отрезок а 

b) [  ] отрезок b 

c) [  ] отрезок с 

d) [  ]  

 

7. Фронтально-проецирующей прямой является: 



 
a) [  ] отрезок е 

b) [  ] отрезок d 

c) [  ] отрезок f 

d) [  ]  

 

8. Прямой общего положения является: 

 
a) [  ] отрезок m 

b) [  ] отрезок n 

c) [  ] отрезок k 

d) [  ]  

 

9. Пара прямых, параллельных между собой: 

 
a) [  ] отрезок а || b 

b) [  ] отрезок с || d 

c) [  ] отрезок e || f 

d) [  ]  

 

10. Фронтальная прямая: 

 
a) [  ] прямая m 

b) [  ] прямая n 

c) [  ] прямая k 

d) [  ]  

 

11. Профильно-проецирующая прямая: 



 
a) [  ] прямая a 

b) [  ] прямая b 

c) [  ] прямая c 

d) [  ]  

 

12. К паре прямых, скрещивающихся между собой, относятся: 

 
a) [  ] прямые а и b  

b) [  ] прямые c и d 

c) [  ] прямые e и f 

d) [  ]  

 

13. На чертеже показан метод проецирования: 

 
a) [  ] ортогональный 

b) [  ] центральный 

c) [  ] параллельный 

d) [  ] с числовыми отметками 

 

14. Прямые, показанные на чертеже, являются: 



 
a) [  ] пересекающимися 

b) [  ] параллельными 

c) [  ] скрещивающимися 

d) [  ]  

 

15. На чертеже показаны две взаимно перпендикулярные прямые: 

 
a) [  ] прямые c и d 

b) [  ] прямые e и f 

c) [  ] прямые m и n 

d) [  ]  

 

16. На чертеже правильно определена натуральная величина отрезка: 

 
a) [  ] отрезка а 

b) [  ] отрезка b 

c) [  ] отрезка c 

d) [  ]  

 

17. Проецирующей прямой является: 



 
a) [  ] прямые а и b 

b) [  ] прямые b и c 

c) [  ] прямые а и c 

d) [  ]  

 

18. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи... 

a) [  ] параллельны между собой и не перпендикулярны по отношению к плоскости 

проекций 

b) [  ] перпендикулярны по отношению к плоскости проекций 

c) [  ] проходят через одну точку 

d) [  ] параллельны между собой и расположены под углом 45° по отношению к плоскости 

проекций 

 

19. Профильная плоскость проекций обозначается... 

a) [  ] П2 

b) [  ] П1 

c) [  ] П4 

d) [  ] П3 

 

20. Геометрические фигуры частного положения расположены относительно 

плоскостей проекций... 

a) [  ] перпендикулярно или параллельно 

b) [  ] под разными углами наклона 

c) [  ] под одинаковыми углами наклона 

d) [  ] не перпендикулярно или не параллельно 

 

21. Натуральную величину отрезка прямой способом прямоугольного треугольника 

можно определить, если задана только его… 

a) [  ] профильная проекция 

b) [  ] горизонтальная проекция 

c) [  ] фронтальная и горизонтальная проекции 

d) [  ] фронтальная проекция 

 

22. Натуральная величина отрезка прямой общего положения равна гипотенузе 

прямоугольного треугольника, один катет которого равен проекции этого отрезка, 

другой – ______ расстояний концов отрезка, взятой с другой его проекции 

a) [  ] сумме 

b) [  ] частному от деления 

c) [  ] разности 

d) [  ] произведению 



 

23. Плоскость проекций, обозначаемая на комплексном чертеже «П1», называется 

a) [  ] дополнительной 

b) [  ] горизонтальной 

c) [  ] фронтальной 

d) [  ] профильной 

 

24. Линия, соединяющая на чертеже проекции точки и перпендикулярная к оси 

проекций, называется... 

a) [  ] линией уровня 

b) [  ] линией проекционной связи 

c) [  ] связующей прямой 

d) [  ] постоянной чертежа 

 

25. На рисунке изображен комплексный чертеж точки А, принадлежащей... 

 
a) [  ] оси Ох 

b) [  ] фронтальной плоскости проекций 

c) [  ] горизонтальной плоскости проекций 

d) [  ] профильной плоскости проекций 

 

26. На прямой n расположена точка... 

 
a) [  ] A 

b) [  ] B 

c) [  ] C 

d) [  ] D 

 

27. Натуральная величина отрезка прямой (н.в.) правильно определена на рисунке... 



1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

a) [  ] 1 

b) [  ] 2 

c) [  ] 3 

d) [  ] 4 

 

28. Прямая, не параллельная ни одной из плоскостей проекций, называется... 

a) [  ] прямой уровня 

b) [  ] проецирующей прямой 

c) [  ] прямой частного положения 

d) [  ] прямой общего положения 

 

29. На рисунке 

 
представлен чертеж 

a) [  ] прямой общего положения 

b) [  ] горизонтально-проецирующей прямой 

c) [  ] профильной прямой 

 

x 

y 

y 

z 

О 

В1 

В2 

А2 

А1 

А3 

В3 

 

 



d) [  ] фронтально-проецирующей прямой 

 

30. Прямой угол проецируется в истинную величину, если одна из его сторон 

параллельна плоскости проекций, а другая... 

a) [  ] перпендикулярна ей 

b) [  ] не перпендикулярна ей 

c) [  ] является проецирующей прямой 
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ВЛАДИКАВКАЗ - 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

 

 

ПК УВ - 7 Способен 

участвовать  в 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

 

Знает как проектировать 

технологические 

процессы при 

производстве продукции 

растениеводства  

Умеет участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов при 

производстве продукции 

растениеводства 

Владеет навыками 

участия в 

проектировании 

технологических 

процессов при 

производстве продукции 

растениеводства 

 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 16 4 

Практические занятия (лабораторные и др.) занятия 24 8 

Самостоятельная работа 68 96 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СРС 
Лек

ции 

Практи

ческие 

(лабора

торные, 

др.) 

занятия 

СРС 

 
Раздел 1. Семеноведение.  Зерновые 

культуры. 
      

 Тема 1. Теоретические основы 

растениеводства. 
2 2 8   12 

 Тема 2. Озимая пшеница. 2 2 10 2 2 12 

 Тема 3. Ранние яровые культуры. 2 2 8   12 

 Раздел 2. Поздние яровые культуры.  

 
  

 
  

 

 Тема 4. Кукуруза и сорго. 2 2 8 2 2 12 

 Тема 5. Просо. Гречиха. Рис. 2 4 8   12 

 Тема 6. Зерновые бобовые культуры. 2 4 8  2 12 

 Тема 6. Клубнеплодные культуры. 2 4 8  2 12 

  Тема 11. Корнеплодные культуры. Сахарная свёкла. 

Тема 8. Корнеплодные культуры. 

Сахарная свёкла. 

2 4 

 

10   

 

12 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Семеноведение.  Зерновые культуры. 

Тема 1. Теоретические основы растениеводства. 

Лекционный материал.  Введение в растениеводство.  Общие биологические 

особенности полевых культур.  Классификация полевых культур.  Основные звенья 

агротехнологий возделывания полевых культур. 

Целями освоения дисциплины «Основы производства продукции 

растениеводства» является формирование теоретических знаний и практических   умений 

и навыков  по теоретическим основам растениеводства и технологиям возделывания 

полевых культур. 

В задачу дисциплины «Основы производства продукции растениеводства» входит 

изучение теоретических основ растениеводства, биологии полевых культур, технологии 

возделывания полевых культур в различных агроландшафтных и экологических условиях. 

 

Практическое занятие 1. Семеноведение. Отбор среднего образца.  

Самостоятельная работа. Урожайные, сортовые и посевные качества семян. 

Партия семян. 

  

Тема 2. Озимые пшеница.  

Лекционный материал.  Значение и использование. Ботаническая характеристика и 

биологические особенности. Технология возделывания. 



Пшеница. Рожь. Ячмень. Тритикале. Отличительные признаки мягкой и твердой 

пшеницы.  Разновидности. 

Определение плотности колоса. Оценка качества зерна. Определение натурной массы 

зерна. Сорта. 

Составление технологической карты по возделыванию озимой пшеницы в 

агроклиматических зонах РСО-Алания. 

Практическое занятие 2. Определение чистоты семян.  

Самостоятельная работа. Примеси в посевном материале. Значение чистоты семян. 

 

Тема 3. Ранние яровые культуры. 

Лекционный материал.  Значение и использование ранних яровых культур 

(пшеница, ячмень, овес). Биологические особенности ранних яровых. Технология 

возделывания ранних яровых культур. 

 

Практическое занятие 3: Определение энергии прорастания и всхожести семян. 

Самостоятельная работа.  

Лабораторная и полевая всхожесть семян. Значение. 

 

Тема 4. Кукуруза и сорго. 

Лекционный материал.  Значение и использование поздних яровых культур. 

Ботаническая характеристика поздних яровых. Основные подвиды кукурузы. 

Биологические особенности. Технология возделывания. 

Практическое  занятие 4:  

Способы посева. Расчет норм высева и определение густоты стояния растений. 

Самостоятельная работа.  

Основные способы посева полевых культур. 

 

Тема 5. Просо. Гречиха. Рис. 

Лекционный материал.  Значение и использование крупяных культур. Ботаническая 

характеристика и биологические особенности крупяных культур. Оросительная система и 

способы затопления риса. Технология возделывания крупяных культур. 

Практическое занятие 5:  

Озимая пшеница. Особенности строения растений. 

Самостоятельная работа.  

Обработка почвы под озимую пшеницу. 

 

 

Раздел 2. Зерновые бобовые,  клубне- и корнеплодные культуры. 

Тема 6. Зерновые бобовые культуры. 

Лекционный материал.  Общая характеристика зерновых бобовых культур. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности гороха и сои. Технология 

возделывания гороха и сои. 

Практическое занятие 6:  Составление технологической карты по возделыванию 

озимой пшеницы по агроклиматическим зонам РСО-Алания. 

Самостоятельная работа.  

Способы посева. Уборка урожая, способы. 

 

Тема 7. Клубнеплодные культуры. 

Лекционный материал.  Значение и использование картофеля и топинамбура. 

Ботаническая характеристика и биологическая особенности картофеля. Технология 

возделывания картофеля. 

Практическое занятие 7:  Ранние яровые культуры.  

Самостоятельная работа.  



Морфологические и биологические особенности яровых: пшеницы и ячменя, 

значение. 

 

Тема 8. Корнеплодные культуры. Сахарная свёкла. 

Лекционный материал.  Общая характеристика корнеплодных культур. Значение и 

использование сахарной свёклы. Биологические особенности сахарной свёклы. 

Технология возделывания сахарной свёклы. 

 

Практическое занятие 8:  Кукуруза. Технологическая карта.   

Самостоятельная работа. Сроки и способы посева кукурузы. Обработка почвы. 

 

Практическое занятие 9:  Просо. Гречиха. Рис. Технологическая карта по 

возделыванию гречихи. 

Самостоятельная работа. Особенности опыления гречихи. Способы затопления 

риса. 

 

Практическое занятие 10: Горох, соя. Технологическая карта по возделыванию сои. 

Самостоятельная работа.   Значение и использование зернобобовых культур 

 

Практическое занятие 11: Картофель. Технологическая карта по возделыванию 

картофеля. 

Самостоятельная работа.   Подготовка почвы под картофель. Уборка картофеля. 

 

Практическое занятие 12: Сахарная свёкла. Кормовые корнеплоды. 

Самостоятельная работа.  Значение сахарной свёклы. Основные сортотипы 

кормовых корнеплодов.  

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

 

а) основная литература 

 
1. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 592 с. — ISBN 978-5-507-47819-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/327623.  

2. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства : учебное пособие для бакалавров / В. Н. 

Наумкин, А. С. Ступин. - СПб. : Лань, 2014. - 592 с. 

3. Растениеводство / В. Е. Ториков, Н. М. Белоус, О. В. Мельникова, С. В. Артюхова ; Под 

ред.: Ториков В. Е.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 604 с. — ISBN 

978-5-507-44799-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/243341.  

4. Растениеводство : учеб. для вузов / [Г. С. Посыпанов]; Под ред. Г. С. Посыпанова. - М. : 

КолосС, 2007. - 612 с. 

5. Растениеводство : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И. Щедрина, О. В. 

Столяров. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1950-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212123.  

6. Растениеводство : учебное пособие / составители В. А. Гущина [и др.]. — Пенза : ПГАУ, 

2020. — 286 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/170957.  

7. Шитикова, А. В. Полеводство : учебник / А. В. Шитикова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-3310-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206024.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аграрная наука : научно - теоретический и производственный журнал. - М. : ООО 

"Аналитик", 2011 - . - Выходит ежемесячно.  

2. 11. Коренев, Г. В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства : учебник для 

вузов / Г. В. Коренев, П. И. Подгорный, С. Н. Щербак ; Под ред. Г. В. Коренева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1990. - 574 с. 

3. 12. Технология производства, хранения, переработки продукции растениеводства и основы 

земледелия : учебное пособие для вузов / В. Д. Муха [и др.] ; ред. А. С. Максимова. - М. : 

КолосС, 2007. - 580 с. 

4. 13. Леонова, Л. А. Организация сельскохозяйственного производства. Альбом наглядных 

пособий : учебное пособие / Л. А. Леонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — 

ISBN 978-5-8114-0641-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210128.  

5. Практикум по технологии производства продукции растениеводства : учебник для вузов / 

В. А. Шевченко [и др.] ; под ред. И. П. Фирсова. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с. 

6. Аграрная Россия : научно - производственный журнал. - М. : ООО "Фолиум", 1998. - 

Выходит ежемесячно. 

7. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства  / [В .И. Филатов и др.]; Под ред. В. И. Филатова. - М. : 

КолосС, 2004. - 724 с. 

8. Басиев, С. С. Методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по 

курсу "Методы учета в растениеводстве" (для агрономических специальностей) / С. С. 



Басиев, П. М. Шорин. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2011. - 

172 с. 

9. Басиев, С. С. Методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по 

курсу "Методы учета в растениеводстве" (для агрономических специальностей) : учебное 

пособие для вузов / С. С. Басиев, П. М. Шорин, Ц. Г. Джиоева. - Владикавказ : ННБ 

"Colibri", 2015. - 172 с. 

10. Растениеводство. Практикум / И. Ю. Кузнецов, Э. Р. Даутова, Р. Р. Алимгафаров, И. Г. 

Асылбаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 308 с. — ISBN 978-5-507-46842-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/351944.  

11. Земледелие : теоретический и научно-практический журнал. - М. : ООО" Редакция 

журнала " Земледелие", 1939 - . - Выходит 8 раз в год. 

12. Растениеводство: лабораторно-практические занятия  : учебное пособие для бакалавров. - 

СПб. : Лань. Т. 1 : Зерновые культуры / А. К. Фурсова [и др.] ; под ред. А. К. Фурсовой. - 

2013. - 432 с. 

 
в) периодические издания 

Журналы: Зерновое хозяйство России, Вестник РАСХН, Кукуруза и сорго, Картофель 

и овощи, Зернобобовые и крупяные культуры, Сельское хозяйство России. Селекция и 

семеноводство, Агро XXI, Сельское хозяйство за рубежом,  Аграрная наука,  Аграрная 

Россия, Достижения науки и техники АПК, Сахарная свёкла, Российская с.х. наука и др. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard  

3. Moodle 3.8 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы производства 

продукции растениеводства» по направлению 35.03.06  Агроинженерия: 

- лаборатория растениеводства (для занятий семинарского типа и самостоятельной 

работы) №1.1.15 Общ. пл. - 29,2 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, 

Посадочных мест – 20 

            Доска настенная 

            Рабочее место преподавателя 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.   

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


 

№ 1.1.03 - помещение для сам. работы 

Общ. пл. - 27,9 кв.м., высота помещ. - 4,2 м, 

Посадочных мест –11  

Дополнительные стулья - 7 

Доска настенная 

Компьютеры - 7, с подкл. к Интернет и ЭИОС ГГАУ 

Доска настенная 

Место расположения: корп. 1 (агрофак), 1 эт.   

 
Оснащена наглядными материалами, таблицами, плакатами, растительными образцами и 

семенами полевых культур, муляжами, разборные доски, пробирочный материал, весы 

электротехнические, щупы зерновые доска настенная, место для преподавателя,  посадочных мест 

20.  
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 
6.1. Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

1. Общие биологические особенности полевых культур. 

2. Классификация полевых культур. 

3. Основные звенья агротехнологий возделывания полевых культур. 

4. Способы уборки зерновых культур. 

5. Семена как посевной и посадочный материал. 

6. Формирование, налив и созревание семян. 

7. Понятие покоя семян. 

8. Этапы и условия активного прорастания семян. 

9. Посевные качества семян. 

10. Экологические и агротехнические условия выращивания семян с 

высокими урожайными качествами. 

11. Значение и использование зерновых культур. 

12. Морфология зерновых культур. 

13. Химический состав зерновки. 

14. Отличительные признаки хлебов I и II группы. 

15. Рост и развитие зерновых культур. 

16. Значение и использование озимой пшеницы. 

17. Группировка сортов мягкой пшеницы по хлебопекарным качествам. 

18. Биологические особенности озимой пшеницы. 

19. Технология возделывания озимой пшеницы. 

20. Обработка почвы под озимую пшеницу. 

21. Удобрение озимой пшеницы. 

22. Уборка урожая озимой пшеницы. 

23. Значение и использование озимой пшеницы. 

24. Биологические особенности озимой ржи. 



25. Технология возделывания озимой ржи. 

26. Значение и возделывание озимого ячменя. 

27. Биологические особенности озимого ячменя. 

28. Технология возделывания озимого ячменя. 

29. Значение и использование тритикале. 

30. Биологические особенности тритикале. 

31. Технология возделывания тритикале. 

32. Удобрение озимого ячменя. 

33. Подготовка к посеву и посев зерновых культур. 

34. Особенности выращивания пивоваренного ячменя. 

35. Отбор среднего образца. 

36. Определение чистоты семян. 

37. Определение энергии прорастания и всхожести семян. 

38. Обработка почвы под озимую рожь. 

39. Уход за посевами озимой пшеницы. 

40. Удобрение озимой пшеницы. 

41. Значение и использование ранних яровых культур. 

42. Биологические особенности ранних яровых культур. 

43. Технология возделывания яровой пшеницы. 

44. Технология возделывания овса. 

45. Значение и использование кукурузы. 

46. Биологические особенности кукурузы. 

47. Основные подвиды кукурузы. 

48. Технология возделывания кукурузы. 

49. Обработка почвы под кукурузу. 

50. Уборка кукурузы. 

51. Значение и использование сорго. 

52. Биологические особенности сорго. 

53. Технология возделывания сорго. 

54. Значение и использование проса. 

55. Биологические особенности проса. 

56. Технология возделывания проса. 

57. Значение и использование гречихи. 

58. Биологические особенности гречихи. 

59. Технология возделывания гречихи. 

60. Значение и использование риса. 

61. Биологические особенности риса. 

62. Оросительные системы и способы затопления риса. 

63. Технология возделывания риса. 

64. Общая характеристика зерновых бобовых культур. 

65. Значение и использование гороха. 

66. Биологические особенности гороха. 

67. Технология возделывания гороха. 

68. Значение и использование сои. 

69. Биологические особенности сои. 

70. Технология возделывания сои. 



71. Значение и использование картофеля. 

72. Биологические особенности картофеля. 

73. Технология возделывания картофеля. 

74. Общая характеристика корнеплодных культур. 

75. Значение и использование сахарной свеклы. 

76. Биологические особенности  сахарной свеклы. 

77. Технология возделывания сахарной свеклы. 

78. Значение и использование кормовых корнеплодных культур. 

79. Технология возделывании кормовых корнеплодных культур. 

 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы. 
 

 

РАЗДЕЛ № 1 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 

 

1.  Что изучает растениеводство как научная дисциплина 

1)  полевые культуры 

2)  зеленые культуры 

3)  овощные культуры 

 

2.  Как называется плод зерновых культур 

1) соплодие 

 2) зерновка 

 3) боб 

 

3. Период от уборки до момента, когда семена становятся всхожими 

называют 

1)  созревание 

2)  послеуборочное дозревание 

3)  всхожесть 

 

4.  Корневая система у зерновых культур 

1) мочковатая 

2) стержневая 

3) корневищная 

 

5. Какие культуры относятся к хлебам 2 группы 

1) пшеница, рожь, овес 

2) просо, соя, кукуруза 

3) картофель, топинамбур 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 

 

1. Что служит посевным материалом у различных полевых культур 

1)  плоды, семена, клубни 

2)  листья, стебли, корни 

3)  семяпочки, побеги, черенки 



 

2. Какие культуры относятся к хлебам 1 группы 

1)  пшеница, рожь, ячмень, овес 

2)  кукуруза, просо, сорго, рис 

3)  свекла, подсолнечник, картофель 

 

3. Чем богат алейроновый слой зерновки 

1)  белками 

2)  жиром 

3)  крахмалом 

 

4. Любое количество однородных по качеству семян, удостоверенных одним 

документом, называется 

1) партией семян 

2) средней пробой 

3) точечной пробой 

 

5. Что происходит в семенах во время созревания 

1) повышение влажности 

2) снижение влажности 

3) увеличение в размерах 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3 

 

1. Какие фазы выделяют во время налива зерна 

1)  молочная, тестообразная 

2)  полная спелость 

3)  восковая спелость 

 

2. Какова минимальная температура для прорастания семян озимых зерновых культур 

1) 1-2°С  

2) 9-10°С  

3) 12-15 °С 

 

3. Какие культуры проходят фазу кущения 

1) пшеница, рожь 

2) горох, соя 

3) картофель, топинамбур 

 

4. Для чего проводится дефолиация 

1) подсыхание, опадение листьев 

2) подсушивание растений на корню 

3) усиление оттока питательных веществ из вегетативных органов в 

Генеративные 

 

5. Как называется соцветие кукурузы 

1) метелка, початок 

2) колос, початок 

3) метелка, кисть 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №4 

 

1.Каковы фазы спелости зерна  

1) молочная  



2) тестообразная  

3) восковая, полная 

 

2. Для чего проводится десикация 

1) подсушивание растений на корню 

2) подсыхание и опадение листьев 

3) усиление оттока питательных веществ из вегетативных органов в 

генеративные 

 

3. Чем характеризуется фаза выхода в трубку 

1) начало роста стебля, формирование генеративных органов  

2) появление соцветия из влагалища верхнего листа  

3) образование побегов из подземных стеблевых узлов 

 

4. К многолетним бобовым травам относится 

1) вика яровая 

2) суданская трава 

3) клевер луговой 

 

5. Семена зернобобовых культур характеризуются высоким содержанием 

1) белка 

2) жира 

3) углеводов 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №5 

 

1. На какой глубине располагается узел кущения у зерновых культур 

1)  1-Зсм 

2)  4-5см 

3)  7-9см 

 

2. Для чего проводят сеникацию 

1) подсыхание, опадение листьев 

2) подсушивание растений на корню 

3) усиление оттока питательных веществ из вегетативных органов в генеративные 

 

3. Какой из перечисленных относится к приемам ухода за посевами 

1) лущение стерни 

2) зяблевая вспашка 

3) культивация междурядий 

 

4. Какие культуры относятся к самоопылителям 

1) овес, рис 

2) гречиха, сорго 

3) чина, люпин 

 

5. К зерновым бобовым культурам относятся 

1) ячмень, овес 

2) гречиха, рис 

3) чина, люпин 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №6 

 

1. Когда проводят однофазную уборку зерновых культур 



1) фаза молочной спелости 

2) фаза восковой спелости 

3) фаза полной спелости 

 

2. Для чего отбирают среднюю пробу 

1) для анализа качества семян 

2) для определения массы семян 

3)для определения среднего количества семян 

 

3. Приемы послеуборочной обработки зерна 

1) очистка, сушка 

2) замачивание 

3) барботирование 

 

4. С какой целью возделывают эфирномасличные культуры 

1) для получения эфирных масел 

2) для получения пищевых масел 

3) для получения спирта 

 

5. Семена масличных культур содержат большое количество 

1) жира 

2) белка 

3) углеводов 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №7 

 

1. Когда проводят раздельную уборку зерновых культур 

1) фаза молочной спелости 

2) фаза восковой спелости 

3) фаза полной спелости 

 

2. Какие культуры относятся к перекрестноопыляемым 

1) кукуруза, сорго 

2) пшеница, ячмень 

3) просо, рис 

 

3. От чего зависит устойчивость растений в зимний период 

1) зимостойкость, морозостойкость, закаливание 

2) засухоустойчивость, устойчивость к болезням 

3) влагоёмкость, влагообеспеченность почвы 

 

4. Прием, повышающий всхожесть труднопрорастаемых семян 

называется 

1) тарификация  

2)сеникация  

3) скарификация 

 

5. Что характеризует показатель «масса 1000 семян» 

1) силу роста 

2) количество семян 

3) крупность семян 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №8 

 



1. Для чего определяют показатель « посевная годность семян» 

1) для определения всхожести семян 

2) для определения чистоты семян 

3) для определения нормы высева 

 

2. Что оказывает влияние на урожайные посевные качества семян 

1) глубина вспашки 

2) экологические условия 

3) норма высева 

 

3. Что определяет норма высева 

1) густоту стояния растений 

2) высоту растений 

3) расстояние между растениями 

 

4. Когда кустится озимая пшеница 

1) осенью и зимой     ' 

2) весной и летом 

3) летом и зимой 

 

5. Прядильные культуры - источник сырья для 

1) текстильной промышленности 

2) табачной промышленности 

3) кондитерской промышленности 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №9 

 

1. Когда высевают озимые культуры 

1) зимой 

2) осенью 

3) ранней весной 

 

2. Среднее количество стеблей, приходящееся на одно растение, независимо 

от степени их развития, называется 

1) общей кустистостью 

2) продуктивной кустистостью 

3) подгоном 

 

3. К зерновым бобовым культурам относятся 

1) пшеница, кукуруза 

2) клещевина, горчица  

3) горох, соя 

 

4. При прорастании зерна сначала образуются 

1) узловые корни 

2) зародышевые корни 

3) воздушные корни 

 

5. В семени большая часть крахмала содержится в 

1) эндосперме 

2) зародыше 

3) алейроновом слое 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №10 

 



1. Когда высевают ранние яровые культуры? 

1) зимой 

2) осенью 

3) весной 

 

2. Среднее количество плодоносящих стеблей, приходящееся на одно 

растение, называют 

1) общей кустистостью 

2) продуктивной кустистостью 

3) подгоном 

 

3. Семена зернобобовых культур характеризуются высоким содержанием 

1) углеводов 

2) жира 

3) белка 

 

4. Хлебопекарные свойства муки зависят 

1) от качества клейковины 

2) от состава белков 

3) от количества углеводов 

 

5. Число зародышевых корешков у хлебов 1 группы составляет 

1) 1 

2) 3-8 

3) 8-11 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №11 

 

1. Содержание в пробе (партии) семян основной культуры в % по массе 

называют 

1) всхожестью 

2) чистотой 

3) энергией прорастания 

 

2. Зернобобовые культуры способны в симбиозе с клубеньковыми 

бактериями фиксировать из воздуха 

1) азот 

2) фосфор 

3)  калий 

 

3. Число зародышевых корешков у хлебов 2 группы составляет 

1) 1 

2) 3-8 

3) 8-11 

 

4. Фаза «всходы» отмечается в момент появления 

1) первого зеленого листа 

2) зародышевых корней 

3) становления проростка 

 

5. Одними из причин изреживания и гибели озимых культур в зимне- 

весенний период является 

1) вымерзание, выпирание 

2) запал, стекание 



3) закаливание 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №12 

 

1. Для чего проводится протравливание семян 

1) для повышения всхожести 

2) для обеззараживания 

3) для сокращения периода послеуборочного дозревания 

 

2. Количество нормально проросших семян в пробе, выраженное в % 

называют 

1) лабораторной всхожестью 

2) полевой всхожестью 

3) энергией прорастания 

 

3. Что происходит в семенах в период созревания? 

1) увеличение размеров 

2) повышение влажности 

3) понижение влажности 

 

4. Какую фазу выделяют во время налива зерна 

1)тестообразная 

2) полная спелость 

3) восковая спелость 

 

5. К многолетним бобовым травам относится 

1)суданская трава 

2) тимофеевка луговая 

3) эспарцет 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №13 

 

1. Процент всходов от числа высеянных семян называют 

1) энергией прорастания 

2) лабораторной всхожестью 

3) полевой всхожестью 

 

2. С какой целью возделывают зерновые культуры 

1) для получения соломы 

2) для получения зерна 

 

3)для получения листостебельной массы 

3. Процент чистых и всхожих семян в посевной партии называют 

1) силой роста 

2) жизнеспособностью 

3) посевной годностью 

 

4. К какому ботаническому семейству относятся зерновые культуры 

1) сложноцветные 

2) бурачниковые 

3) мятликовые 

 

5. Способность хотя бы единичных семян в образце к прорастанию после 

длительного хранения (50-100 лет) называют 



1) биологической долговечностью 

2) хозяйственной долговечностью 

3) жизнеспособностью 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №14 

 

1. Для чего проводят воздушно-тепловой обогрев семян 

1) повышение всхожести 

2) повышение сыпучести 

3) увеличение массы 1000 семян 

 

2. Период сохранения кондиционной всхожести семенами при благоприятных условиях 

хранения называют 

1) биологической долговечностью 

2) хозяйственной долговечностью 

3) силой роста 

 

3. Процесс развития зародыша семени в росток с использованием запасных питательных 

веществ семени называется 

1) рост первичных корешков 

2) водопоглощение 

3) прорастание семени 

 

4. Наиболее благоприятная температура, когда семена прорастают быстрее и 

дружно называется 

1) минимальной 

2) оптимальной 

3) максимальной 

 

5. В каком слое почвы располагается основная масса корней 

1) 0-15см 

2) 0-30см 

3) 0-50см 

 

 

РАЗДЕЛ № 2 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 

 

1. Какова оптимальная глубина заделки семян озимой пшеницы 

1) 2-3 см  

2) 4-6 см  

3) 8-10 см 

 

2. Как называется плод у тритикале 

1) соплодие  

2) зерновка 

3) боб 

 

3. Озимая рожь кустится преимущественно 

1) осенью 

2) летом 

3) весной 



 

4. Период от уборки до момента, когда семена становятся всхожими, называют 

1) созревание 

2) послеуборочное дозревание 

3)всхожесть 

 

5. Семена озимого ячменя начинают прорастать при температуре 

1) -1...-2°С  

2) 1-2° С  

3) 0-1° С 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 

 

1. Общая продуктивная кустистость у озимых культур составляет 

1) 4-10 стеблей 

2) 5-6 стеблей 

3) 4-5 стеблей 

 

2. Наиболее требовательна к условиям произрастания 

1) озимая пшеница 

2) озимая рожь  

3) тритикале 

 

3. Семена озимого ячменя начинают прорастать при температуре 

1)1-2° С  

2) 4-5° С  

3) 5-8° С 

 

4. Когда проводят некорневую подкормку озимой пшеницы 

1) колошение-налив зерна 

2) кущение-выход в трубку 

3) всходы – кущение 

 

5. Для борьбы с вредителями на посевах яровой пшеницы применяют 

1) гербициды 

2) инсектициды 

3) фунгициды 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3 

 

1. Наибольшей морозостойкостью из озимых зерновых культур характеризуется 

1) озимая рожь 

2) озимый ячмень 

3) озимая пшеница 

 

2. Продуктивная кустистость у озимой пшеницы составляет 

1)  1-2 стебля и более 

2) 3-5 стеблей и более 

3) 5-6 стеблей и более 

 

3. для предотвращения полегания зерновых культур применяют 

1) десиканты 

2) ретарданты 



3) дефолианты 

 

4. Для чего проводят воздушно-тепловой обогрев семян 

1) для обеззараживания 

2) для повышения всхожести 

3) для повышения азотфиксации 

 

5. Какие фазы выделяют во время налива зерна 

1) восковая спелость 

2) полная спелость 

3) молочная, тестообразная спелость 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №4 

 

1. Какие крупы получают из зерна ячменя 

1) ядрица, продел 

2) пшено, саго 

3) ячневая, перловая 

 

2. К элементам продуктивности зерновых культур относится 

1) количество семян в соцветии 

2) длина соломины; количество междоузлий 

3) мощность развития корневой системы 

 

3.У ячменя на уступе колосового стержня сидит 

1) один колосок 

2) два колоска 

3) три колоска 

 

4. Когда проводят раздельную уборку зерновых культур 

1) молочная спелость 

2) восковая спелость 

3) полная спелость 

 

5. Что определяет норма высева 

1) густоту стояния растений 

2) высоту растений 

3) расстояние в междурядьях 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №5 

 

1.  При использовании ячменя для пивоварения ценится зерно 

1) с повышенным содержанием крахмала 

2) с повышенным содержанием белка 

3) с повышенным содержанием зольных веществ 

 

2. Тритикале - это искусственный гибрид между 

1) пшеницей и ячменем 

2) пшеницей и рожью 

3) ячменем и рожью 

 

3. С какой целью проводится послепосевное прикатывание почвы 

1) улучшение контакта семян с почвой 



2) уплотнение поверхностного слоя почвы 

3) лучшее развитие корневой системы 

 

4. Когда высевают озимые зерновые культуры 

1) зимой 

2) осенью 

3) ранней весной 

 

5. Когда проводят однофазную уборку зерновых культур 

1) фаза молочной спелости 

2) фаза восковой спелости 

3) фаза полной спелости 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №6 

 

1. В производстве большее распространение получили тритикале 

1) гексаплоидные 

2) октоплоидные 

3) тетраплоидные 

 

2. Когда высевают ранние яровые культуры 

1) в начале зимы  

2) в конце лета  

3) в начале весны 

 

3. Каковы фазы спелости зерна 

1) молочная 

2) тестообразная 

3) восковая, полная 

 

4. На какой глубине располагается узел кущения озимой пшеницы 

1) 1-3 см 

2) 4-5 см 

3) 4-5 см 

 

5. Какие пшеницы называют улучшителями 

1) слабые  

2) средние  

3) сильные 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №7 

 

1. От чего зависит устойчивость растений к неблагоприятным условиям перезимовки 

1) зимостойкость, закаливание 

2) засухоустойчивость, жаростойкость 

3) влагоемкость, влагообеспеченность 

 

2. Каково содержание белка и клейковины у сильной пшеницы (соответственно) 

1) >14% и >28%  

2) 11-13% и 25-27%  

3) <41% и <25% 

3. Укажите районированные сорта озимой пшеницы 

1) Безостая 1, Юна, Княжна 

2) Эккендорфская желтая, Баррес, Сахарная 



3) Сармат, Альфа, Спрут 

 

4. Какой из перечисленных относится к приемам ухода за посевами 

1) лущение стерни 

2) зяблевая вспашка 

3) культивация междурядий 

 

5. Какова оптимальная глубина заделки семян озимого ячменя 

1) 2-3 см 

2) 4-5 см 

3) 6-8 см 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №8 

 

1 .Для чего преимущественно возделывается озимый ячмень 

1) крупяная, пивоваренная культура 

2) хлебопечение, кондитерская промышленность 

3) для производства комбикормов 

 

2. К приемам послеуборочной обработки зерна относится 

1) очистка, сушка 

2) опудривание, барботирование 

3) замачивание, дражжирование 

 

3. Какая из культур относится к ранним яровым хлебам 

1) гречиха 

2) кукуруза 

3) овес 

 

4. Среднее количество стеблей, приходящееся на одно растение, независимо от степени их 

развития называют 

1) общей кустистостью 

2) продуктивной кустистостью 

3) подгоном 

 

5. Что преимущественно изготавливают из муки мягкой пшеницы 

1) хлеб 

2) макароны 

3) чипсы 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №9 

 

1 .Какая влажность у зерновых культур называется критической 

1)  6-8% 

2)  14-16% 

3)  18-20% 

 

2. Что характеризует показатель «масса 1000 зерен» 

1) силу роста 

2) количество семян 

3) крупность семян 

 

3. Для чего проводится протравливание семян 

1) для обеззараживания семян 



2) для повышения всхожести 

3) для увеличения массы семян 

 

4. Что преимущественно изготавливают из муки твердой пшеницы 

1) хлеб, кондитерские изделия 

2) макароны, манную крупу 

3) поп-корн, чипсы 

 

5. Среднее количество плодоносящих стеблей, приходящееся на одно растение, 

называется 

1) общей кустистостью 

2) продуктивной кустистостью 

3) подгоном 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №10 

 

1 .Какие виды пшеницы наиболее распространены в производстве 

1) спельта, полба 

2) остистая, безостая 

3) мягкая, твердая 

 

2. Для обеззараживания семян используют 

1) гербициды 

2) инсектициды 

3) фунгициды 

 

3. Когда проводится первая подкормка озимой пшеницы 

1) колошение-налив зерна 

2) кущение - выход в трубку 

3) всходы – кущение 

 

4. Наименьшей морозостойкостью из озимых культур характеризуется 

1) озимая рожь 

2) озимая пшеница 

3) озимый ячмень 

 

5. У пшеницы на уступе колосового стержня сидит 

1) один колосок 

2) два колоска 

3) три колоска 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №11 

 

1. Когда приступают к раздельной уборке зерновых культур 

1) молочная спелость 

2) восковая спелость 

3) полная спелость 

 

2. При использовании ячменя на пивоваренные цели вносят 

1) повышенные дозы азотных удобрений 

2) повышенные дозы фосфорно-калийного удобрения 

3) повышенные дозы бактериальных удобрений 

 

3. Что относится к приемам ускорения созревания семян 



1) активное вентилирование 

2) протравливание, нитрагинизация 

3) десикация, дефолиация 

 

4. Как называется уровень влажности, при котором резко повышается дыхание семян 

1) критическая  

2) кондиционная  

3) интенсивная 

 

5. С какой целью возделывают зерновые культуры 

1) для получения соломы 

2) для получения зерна 

3) для получения листостебельной массы 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №12 

 

1. Что оказывает влияние на урожайные и посевные качества семян 

1) глубина заделки семян 

2) экологические условия 

3)  норма высева семян 

 

2. Сколькими зародышевыми корешками прорастают хлеба 1 группы 

1)  1-2 

2) 3-8  

3) 8-12 

 

3. Какова глубина вспашки под озимую пшеницу 

1) 12-16 см 

2) 22-25 см 

3) 30-35 см 

 

4. Чем характеризуется фаза выхода в трубку 

1) начало роста стебля и формирование генеративных органов 

2) появление соцветия из влагалища верхнего листа 

3) образование побегов из подземных стеблевых узлов 

 

5. Какие пшеницы называются улучшителями 

1) слабые  

2) средние  

3) сильные 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №13 

 

1. Какова минимальная температура для прорастания семян озимых зерновых культур 

1)1-2° С 

2) 3-4° С 

3) 5-6° С 

 

2. Когда кустится озимая пшеница 

1) осенью и весной 

2) весной и летом 

3) зимой и весной 

 

3. Какие способы посева озимого ячменя наиболее распространены в производстве 



1) обычный рядовой, перекрестный, узкорядный 

2) ленточный, широкорядный, гнездовой 

3) гребневой, бороздковый, двухстрочный 

 

4. Какова норма высева озимой пшеницы 

1) 25-50 кг/га 

2) 250-300 кг/га 

3) 2,5-3,0 т/га 

 

5. Период от уборки семян до момента, когда они становятся всхожими, называется 

1) созревание 

2) послеуборочное дозревание 

3) всхожесть 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №14 

 

1. Любое количество (масса) однородных по качеству семян, удостоверенных одним 

документом, называется 

1) партией семян 

2) средней пробой 

3) точечной пробой 

 

2. При выращивании пивоваренного ячменя рекомендуется вносить повышенные дозы 

1) органических удобрений 

2) фосфорно-калийного удобрения 

3) азотных удобрений 

 

3. Какова норма высева озимого ячменя (Северный Кавказ) 

1) 4-4,5 млн. всхожих семян на 1 га 

2) 2,5-3,5 -«-- 

3) 5,0-6,0-«-- 

 

4. Какова оптимальная глубина заделки семян озимой пшеницы 

1) 4-6 см 

2) 2-3 см  

3) 8-10 см 

 

5. Выберите лучший предшественник для озимой пшеницы 

1) черный пар 

2) многолетние бобовые травы 

3) зерновые бобовые культуры 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине   

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

1. Общепрофессиональн

ые навыки 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных  

законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

ОПК-1.1. Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для 

решения стандартных задач в области 

производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции 

 

Знает: основные законы 

естественнонаучных дисциплин для 

решения стандартных задач в области 

производства животноводческой 

продукции 

Умеет: использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин для 

решения стандартных задач в области 

производства животноводческой 

продукции 

Владеет: навыками использования 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин для решения стандартных 

задач в области производства 

животноводческой продукции 

2. Учёт факторов 

внешней среды 

ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Использует существующие 

нормативные документы по вопросам 

сельского хозяйства, нормы и 

регламенты проведения работ в области 

растениеводства и животноводства, 

оформляет специальные документы для 

осуществления производства, 

переработки и хранения продукции 

Знает: существующие нормативные 

документы по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

животноводства, как оформлять 

специальные документы для 

осуществления производства продукции 

животноводства 
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растениеводства и животноводства 

 

Умеет: использовать существующие 

нормативные документы по вопросам 

сельского хозяйства, нормы и 

регламенты проведения работ в области 

животноводства, оформлять специальные 

документы для осуществления 

производства продукции животноводства 

Владеет: навыками использования 

существующих нормативных документов 

по вопросам сельского хозяйства, норм и 

регламентов проведения работ в области 

животноводства, оформления 

специальных документов для 

осуществления производства продукции 

животноводства 

3. Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии 

и обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Обосновывает и реализует 

современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 

 

Знает: как обосновывать и реализовывать 

современные технологии производства 

животноводческой продукции 

Умеет: обосновывать и реализовывать 

современные технологии производства 

животноводческой продукции 

Владеет: навыками обоснования и 

реализации современных технологий 

производства животноводческой 

продукции 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды учебной деятельности 
Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 12 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 18 4 

Самостоятельная работа 42 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС Лекции Практические 

(лабораторны

е, др.) 

занятия 

СРС 

 Раздел 1. Производство продукции 

животноводства 

      

1 Тема 1. Значение животноводства 

в народном хозяйстве  

2 4 6 

2 2 32 
2 Тема 2. Молочная и мясная 

продуктивность крупного рогатого 

скота 

2 6 8 

3. Тема 3. Свиноводство и 

технология производства свинины 

2 2 6 

4. Тема 4. Технология производства 

продукции овцеводства 

2 2 8 

2 2 32 5. Тема 5. Технология производства 

яиц и мяса птицы 

2 2 8 

6. Тема 6. Технология производства 

продукции коневодства 

2 2 6 

 Итого 12 18 42 4 4 64 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

Раздел 1. Производство продукции животноводства  

Значение животноводства в народном хозяйстве. Народнохозяйственное значение 

животноводства. Происхождение и одомашнивание с.-х. животных. Изменчивость 

животных при одомашнивании. Хозяйственно-биологические особенности с.-х. 

животных.  

Экстерьер и конституция сельскохозяйственных животных. Экстерьер с/х 

животных и методы его оценки. Понятие о конституции, Классификация типов 

конституции с/х животных. Кондиции.  

Молочная продуктивность крупного рогатого скота. Образование и выделение 

молока. Состав и свойства молока. Лактация. Факторы, влияющие на молочную 

продуктивность коров.  

Мясная продуктивность КРС. Значение мяса в питании человека. 

Морфологический состав туши. Факторы, влияющие на мясную продуктивность. 

Свиноводство и технология производства свинины. Значение свиноводства и 

хозяйственно-биологические особенности свиней. Виды откорма, их технология и 

экономическая эффективность. Основные породы свиней. 

Производственные типы свиней. Оценка телосложения свиней разного 

хозяйственного типа. Этологические (поведенческие) качества свиней. Технология 

производства свинины на промышленной основе. 

Технология производства продукции овцеводства. Значение и биологические 

особенности овец. Молочная и мясная продуктивность овец. Классификация пород и 

основные породы овец. 

Технология производства яиц и мяса птицы. Состояние и задачи отрасли и 

биологические особенности птицы. Продуктивность с/х. птицы и методы учета. Основные 

виды и породы с/х. птицы. 

Технология производства продукции коневодства. Значение и хозяйственно-

биологические особенности лошадей. Воспроизводство и выращивание лошадей. 

Племенная работа в коневодстве. Классификация пород лошадей. Мясное коневодство. 

Молочное коневодство.  

 

Тема 1. Значение животноводства в народном хозяйстве 

1.Народнохозяйственное значение животноводства 

2. Происхождение и одомашнивание с.-х. животных. 

3. Экстерьер с/х животных и методы его оценки 

Практические занятия: 

1.Производственный и племенной учет в животноводстве 

2.Мечение сельскохозяйственных животных 

Задание для самостоятельной работы. Методы разведения сельскохозяйственных 

животных. Кормление сельскохозяйственных животных. 

Тема 2. Молочная и мясная продуктивность крупного рогатого скота  

1.Значение молока в питании человека. Образование и выделение молока. 

2. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров 

3. Значение мяса в питании человека. Морфологический состав туши 

4. Факторы, влияющие на мясную продуктивность 
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Практические занятия: 

1. Вычисление показателей молочной продуктивности  

2. Планирование удоев 

3. Учет и оценка мясной продуктивности 

Задание для самостоятельной работы. Технология производства молока и 

говядины. Племенная работа в скотоводстве. 

Тема 3. Свиноводство и технология производства свинины 

1.Значение свиноводства и хозяйственно-биологические особенности свиней 

2. Виды откорма, их технология и экономическая эффективность 

3.Основные породы свиней 

Практические занятия: 

1. Продуктивность свиней и методы ее учета 

Задание для самостоятельной работы. Производство свинины на промышленной 

основе. Специализированные хозяйства по производству свинины. 

Тема 4. Технология производства продукции овцеводства 

1.Значение и биологические особенности овец 

Практические занятия: 

1. Оценка и учет молочной продуктивности овец 

2.Молочная и мясная продуктивность овец 

3.Классификация пород и основные породы овец 

Задание для самостоятельной работы. Основные направления овцеводства. 

Технология производства баранины. 

Тема 5. Технология производства яиц и мяса птицы 

1.Состояние и задачи отрасли, биологические особенности птицы 

2.Продуктивность с/х. птицы и методы ее учета 

3.Основные виды и породы с/х. птицы 

Практические занятия: 

1. Оценка и учет яичной продуктивности кур 

Задание для самостоятельной работы. Особенности племенной работы в 

птицеводстве. Технология обработки, сортировки, упаковки и хранения пищевых яиц. 

Тема 6. Технология производства продукции коневодства 

1.Значение и хозяйственно-биологические особенности лошадей 

2.Воспроизводство и выращивание лошадей 

3.Молочное и мясное коневодство 

Практические занятия: 

1.Изучение экстерьера лошадей разных хозяйственных типов и назначений 

Задание для самостоятельной работы. Племенная работа и техника разведения 

лошадей. Конный спорт. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки 

продукции животноводства : учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудский, А. П. 

Голикова, Н. А. Федосеева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-

8114-1364-5.— Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168488 (дата обращения: 28.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Абрамкова, Н. В. Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства: учебное пособие / Н.В. Абрамкова, Ю.Б. Феофилова. — Орел: ОрелГАУ, 

2013. — 184 с.— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71453. 

3. Родионов, Г. В. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства: учебник / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. Остроухова. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2050-6.— Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99524  

4. Овсянникова, Г. В. Производство продукции животноводства : учебное пособие / 

Г. В. Овсянникова, Е. И. Рыжков. — Воронеж : ВГАУ, 2018. — 290 с. — ISBN 978-5-7267-

1009-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/178940 (дата обращения: 28.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5. Волков, А. Д. Овцеводство и козоводство: учебник / А. Д. Волков. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-2396-5.— Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130483. 

6. Чикалёв, А. И. Основы животноводства : учебник / А. И. Чикалёв, Ю. А. 

Юлдашбаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1739-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168743 (дата обращения: 28.12.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Родионов, Г. В. Основы животноводства: учебник / Г.В. Родионов, Ю. А. 

Юлдашбаев, Л. П. Табакова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 564 с. — 

ISBN 978-5-8114-3824-2.— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система.— URL: https://e.lanbook.com/book/130495.  

8.Сарычев, Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены : учебное пособие 

/ Н. Г. Сарычев, В. В. Кравец, Л. Л. Чернов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5286-6.— Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139277.  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

https://e.lanbook.com/book/99524
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1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/   

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru 

3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Освоение данной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы факультета технологического менеджмента Горского ГАУ (учебно-

лабораторный корпус 3, Владикавказ, ул. Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / 

ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АМ). Учебный корпус № 3. (факультет 

технологический менеджмент).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы производства 

продукции животноводства» по направлению 35.03.06 Агроинженерия: 

- учебная аудитория №5 (каб. № 3.3.09) для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации – 3.3.09, 72,8 м2. Оснащение: специализированная мебель на 62 посадочных 

места, проектор Epson 824, настенный экран Lumien Macter, доска настенная, кафедра, 

стенды информационные, процессор, монитор, мышка, рабочее место преподавателя. 

- учебная лаборатория (каб. № 3.3.04). Оснащение: учебная мебель на 6 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя, настенная доска, вытяжной шкаф, мясорубка 2 шт., 

люминископ «Филин», магнитная мешалка, механ. мешалка, центрифуга МРW-340, 

центрифуга МРW-310, центрифуга, ручная маслобойка, термостат, муляжи крупного 

рогатого скота (18 шт.), зубов (1 стенд), рогов (1 коробка), вымени (1 шт.), набор для 

мечения скота. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ. 

6.2. Перечень вопросов к экзамену. 

 
 

http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
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6.3. Тестовые задания для диагностической работы. 

 

1. Диким предком крупного рогатого скота является: 

1. тур 

2. муфлон 

3. тарпан 

4. аргали 

2.Одомашнивание диких лошадей впервые происходило:  

1. в Европе 

2. в Африке 

3. в Центральной Азии 

4. в Северной Америке 

3.Муфлон является диким предком: 

1. овцы 

2. свиньи 

3. верблюда 

4. оленя 

4. Экстерьер животного это: 

1. внешний вид 

2. внутреннее строение 

3. тип нервной деятельности 

4. окрас 

5. Какое количество резцов у крупного рогатого скота? 

1. 6 

2. 8 

3. 10 

4. 12 

6. Средняя продолжительность стельности у крупного рогатого скота: 

1. 285 дн. 

2. 295 дн. 

3. 300 дн. 

4. 305 дн. 

7. Оптимальная продолжительность сервис-периода у молочного скота: 

1. 60 дней 

2. 80 дней  

3. 100 дней  

4. 120 дней 

8. Диаметр альвеол составляет:  

1. 0,1-0,5 мм 

2. 0,5-0,7 мм 

3. 0,7-1,0 мм 

4. 1,0-1,2 мм 

9. Лактация это: 

1. период времени от отела до запуска 

2. период времени от одного отела до следующего отела 

3. период времени от запуска до отела 

4. период времени от отела до наивысшего суточного удоя 

10. Средняя продолжительность сухостойного периода: 

1. 45-60 дней 

2. 55-70 дней 

3. 65-80 дней 

4. 75-90 дней 
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11. Жир отложенный между мышцами и в толще мышечных пучков образует: 

1. глянцевое мясо 

2. мраморное мясо 

3. слоеное мясо 

4. жирное мясо 

12. Основной разводимой породой свиней в Российской Федерации является: 

1.крупная белая 

2.ландрас 

3. дюрок 

4. йоркшир 

13. Продолжительность супоростности у свиноматок: 

1. 85-108 дней 

2. 114-116 дней 

3. 120-124 дней 

4. 126-128 дней 

14. Оптимальный возраст поросят при отъеме: 

1. 20 дней 

2. 40 дней 

3. 60 дней 

4. 80 дней 

15. В каком возрасте и с какой живой массой ставят поросят на беконный откорм? 

1. в возрасте 1-1,5 месяца с живой массой 10-15 кг 

2. в возрасте 2-2,5 месяца с живой массой 20-25 кг 

3. в возрасте 3-3,5 месяца с живой массой 30-35 кг. 

4. в возрасте 4-4,5 месяца с живой массой 40-45 кг. 

16. Физиологическая зрелость овец наступает в возрасте: 

1. 6-8 мес. 

2. 8-12 мес. 

3. 12-16 мес. 

4. 16-18 мес. 

17. Продолжительность суягности у овец: 

1. 4 мес. 

2. 5 мес. 

3. 6 мес. 

4. 7 мес. 

18. Содержание жира в овечьем молоке: 

1. 3,6% 

2. 4,8% 

3. 5,5% 

4. 6,7% 

19. Температура тела у птиц: 

1. 36,60С 

2. 37,50С 

3. 38,90С 

4 41,50С 

20.Оптимальный срок убоя цыплят бройлеров: 

1. 30-40 дней 

2. 40-50 дней 

3. 50-60 дней 

4. 60-70 дней 

21. Средняя яйценоскость кур яичных пород: 

1. 180-200 яиц 
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2. 200-250 яиц 

3. 260-330 яиц 

4. 350-365 яиц 

22. Продолжительность хозяйственного использования лошадей 

1. 10-12 лет 

2. 12-15 лет 

3. 15-18 лет 

4. 20-22 лет 

23. Продолжительность жеребости у кобыл: 

1.  9 месяцев 

2.  10 месяцев 

3.  11 месяцев 

4.  12 месяцев 

24. Продолжительность лактации у лошадей 

1. 4-6 месяцев 

2.  6-8 месяцев 

3.  8-10 месяцев 

4.  10-12 месяцев 

25. Половая зрелость лошадей наступает в возрасте 

1. 14-16 месяцев 

2. 16-18 месяцев 

3. 18-20 месяцев 

4. 20-22 месяца 

 

Оценка тестовых заданий: 

«5» - 86-100% правильных вариантов  

«4» - 71-85% правильных ответов  

«3» - 50-70% верных вариантов  

«2» - ниже 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

Факультет  Инженерный 

 

Кафедра технических систем  в агробизнесе 

Учебный год 2023-2024 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

 35.03.06  Агроинженерия    

 

Направленность (профиль)  
Технические системы в агробизнесе  

 

Реквизиты федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 

г. № 813 

 

Год начала подготовки 
2018 

 

Очная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 

2020, 2021, 2022, 2023 

 

Заочная форма обучения - 

учебные планы по годам приема 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

 

Очно-заочная форма обучения - 

учебные планы по годам приема 

не предусмотрено  

 

Номер по реестру ОП ВО 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
Б-350306-Т-2018 

Реквизиты решения ученого 

совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

об утверждении ОП ВО 

Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об 

утверждении ОП ВО 

Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. 

№ 85/06 

Место дисциплины в структуре 

учебного плана 
Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 2 ЗЕ 

ВЛАДИКАВКАЗ -2023   



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Охрана труда 

на 

предприятиях 

агропромышле

нного 

комплекса 

 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИД-1 УК-8 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Опасные и 

вредные факторы; их 

воздействие на 

организм человека и 

элементов среды 

обитания (технических 

средств, 

технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и 

социальных явлений); 

основы физиологии 

человека; анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих факторов; 

причины, признаки и 

последствия 

опасностей, способы 

защиты от различных 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: поддерживать в 

повседневной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды и обеспечения 

устойчивого развития 

общества; 

определять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

анализировать факторы 

вредного влияния на 



 

 

 

 

 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания; 

- оценивать 

вероятность 

потенциальной 

опасности 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и принимать 

меры по их 

предупреждению. 

Владеть: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций; методиками 

анализа вредного 

влияния элементов 

среды обитания на 

жизнедеятельность 

человека; навыками 

оценки воздействия 

различных вредных 

факторов среды 

обитания на 

окружающую среду и 

здоровье человека, в 

том числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 
ИД-2УК-8 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

 

Знать: классификацию 

опасных и вредных 

факторов по видам 

профессиональной 

деятельности 

работников; по 

источникам 

возникновения 

опасностей на рабочих 

местах; по видам 

причиняемого ущерба 

здоровью работника 

(профзаболевания, 

травмы) 

Уметь: собирать 

исходную 

информацию, 

необходимую для 

нахождения и 

распознавания 

опасностей в 



конкретной 

деятельности (виды 

выполняемых работ, 

сведения о зданиях, 

сооружениях, 

оборудовании, 

технологических 

процессах, 

применяемых 

инструментах, сырья и 

материалов (источники 

опасностей; перечни 

нормативных правовых 

документов, 

содержащих 

требования по охране 

труда, требования, 

связанные с 

безопасностью; 

сведения о результатах 

специальной оценки 

условий труда на 

рабочих местах 

работодателя. 

Владеть: навыками 

нахождение и 

распознавание 

опасностей на основе 

анализа 

государственных 

нормативных 

требований охраны 

труда по результатам 

работы с реестром 

(перечнем) 

нормативных правовых 

актов работодателя, 

содержащих 

требования охраны 

труда, в соответствии 

со спецификой 

деятельности 

работодателя. 

   ИД-3УК-8 Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

Знать: основы 

законодательства 

Российской Федерации 

по охране труда; 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

вопросы техники 

безопасности;  

требования, 



чрезвычайных 

ситуаций. 

 

предъявляемые к 

безопасности условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и пути 

обеспечения 

комфортных условий 

труда на рабочем 

месте; принципы 

организации 

безопасности труда на 

предприятии, 

технические средства 

защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Уметь: выявлять и 

анализировать 

природные и 

техногенные факторы 

вредного влияния на 

среду обитания, на 

социальную сферу в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности, доводит 

информацию до 

компетентных 

структур; оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и принимать 

меры по ее 

предупреждению; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; эффективно 

применять средства 

защиты 

Владеть: навыками 

обеспечения 

безопасных и 

комфортных условий 

труда, предотвращения 

нарушений техники 

безопасности на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств 



защиты; - основными 

методами защиты при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте. 

   ИД-4УК-8  

Разъясняет правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: правила 

поведения при угрозе 

возникновения, а также 

при формировании 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения; общие 

правила и порядок 

оказания первой 

помощи пострадавшим; 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения.  

Уметь: соблюдать и 

разъяснять правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения; 

действовать в 

соответствии с 

инструкциями и 

рекомендациями при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

экологического, 

техногенного и 

социального характера 

в мирное и военное 

время; оказывать 

первую помощь и 

участвовать в 

восстановительных 

мероприятиях.  

Владеть: практическим 

опытом оценки 

безопасности и 

поддержания 



безопасных условий 

жизнедеятельности в 

трудовой и 

повседневной жизни; 

навыками выбора 

методов защиты 

человека от угроз 

(опасностей); 

природного и 

техногенного 

характера; навыками 

обучения и 

инструктирования по 

правилам поведения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

рабочем месте в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

   ИД-5УК-8 

Выполняет 

поставленные 

задачи в условиях 

РХБ заражения 

Знать: правила 

поведения и меры 

профилактики в 

условиях заражения 

радиоактивными, 

отравляющими 

веществами и 

бактериальными 

средствами;  

Уметь: выполнять 

мероприятия 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты  

Владеть: навыками 

применения 

индивидуальных 

средств РХБ защиты 



   ИД-6УК-8  

Оказывает первую 

медицинскую 

помощь при 

ранениях и травмах 

Знать: основные 

способы и средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и травмах  

Уметь: выполнять 

мероприятия по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

при ранениях и травмах  

Владеть: навыками 

применения 

индивидуальных 

средств медицинской 

защиты и подручных 

средств для оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах 

  ОПК-2 Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

И-2.1. Использует 

существующие 

нормативные 

правовые акты и 

оформляет 

специальную 

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК № 2. И-1. З-1. Знает 

нормативные документы 

по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области 

агроинженерии. 

ОПК № 2. И-1. У-1. 

Умеет использовать 

существующие 

нормативные документы 

по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области 

сельскохозяйственного 

производства, оформлять 

специальные документы 

для осуществления 

производства, 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции. 

ОПК № 2. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

использования 

нормативных документов 

по вопросам сельского 

хозяйства, норм 

проведения работ в 

области агроинженерии, 

оформления специальных 

документов для 

осуществления 



сельскохозяйственного 

производства, 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции. 

  ОПК-3 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов. 

И-3.1. Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

ОПК № 3. И-1. З-1. 

Знает безопасные 

условия выполнения 

сельскохозяйственной 

производственных 

процессов. 

ОПК № 3. И-1. У-1.  

Умеет создавать 

безопасные условия 

труда, обеспечивать 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

ОПК № 3. И-1. В-1.  

Владеет навыками 

соблюдения 

безопасных условий 

труда в сельском 

хозяйстве, проведения 

мер профилактики по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные, др.) 

занятия 

СРС Лекции Практическ

ие 

(лаборатор

ные, др.) 

занятия 

СРС 

 Раздел 1.  Основы организации ОТ и производственной санитарии  

 

Тема 1. Правовые 

вопросы охраны 

труда. 

 

2 

 

4 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

32 
 

Тема 2. 

Производственны

й травматизм и 

профзаболевания 

 

2 

 

2 

 

 

6 

 

Тема 3. 

Производственная 

санитария  

 

2 

 

4 

 

8 

 Раздел 2. Травматизм и доврачебная помощь 

 

Тема 4. Основы 

предупреждения 

производственног

о травматизма  

 

2 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

30 

 

Тема 5. 

Доврачебная 

помощь 

пострадавшим 

при несчастном 

случае 

 

2 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

Тема 6. 

Человеческий 

фактор, влияющий 

на безопасность 

труда.  

 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 12 4 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 6 

Самостоятельная 

работа 
42 62 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 



 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Основы организации охраны труда и производственной  

санитарии 

Тема 1. Правовые вопросы охраны труда. 

Лекционный материал. Основные документы, регламентирующие охрану 

труда. Рабочее время и время отдыха. Организация охраны труда. Термины и 

определения. 

Практические занятия. Ответственность работодателей по охране труда. 

Надзор и контроль по охране труда. 

Задание для самостоятельной подготовки. Взаимодействие человека и среды 

обитания. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

Тема 2. Производственный травматизм и профзаболевания. 

  Лекционный материал. Причины травматизма и профзаболеваний. Расследование 

и учет несчастных случаев на производстве. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. 

Практические занятия. Инструктаж по ТБ. 

Задание для самостоятельной подготовки. Технические средства 

предотвращения техногенных аварий. Защита объектов от воздействия 

атмосферного статического электричества. 

Тема 3. Производственная санитария. 

   Лекционный материал  Причины возникновения опасных и 

неблагоприятных условий труда. Понятие производственного травматизма и 

трудового увечья. Расследование и учёт н/с.  Методы анализа травматизма. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Практические занятия. Производственная санитария на рабочем месте. 

Задание для самостоятельной подготовки. Содержание и организация 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Травматизм и доврачебная помощь  

Тема 4. Основы предупреждения производственного травматизма.  

Лекционный материал. Основные причины производственного травматизма. 

Виды производственных травм (несчастных случаев на производстве). 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. Статистические 

показатели и методы анализа. Основные методы защиты от опасных и вредных 

производственных факторов. Основные виды средств коллективной защиты. 

Практические занятия. Анализ причин н/с на производстве. 

Задание для самостоятельной подготовки. Защита при эксплуатации ПЭВМ. 

Тема 5. Доврачебная помощь пострадавшим при несчастном случае.  

Лекционный материал. Средства доврачебной помощи. Организация 

доврачебной помощи. Первая помощь пострадавшему при несчастном случае. 

Практические занятия. Изучение технических средств пожаротушения. 



Задание для самостоятельной подготовки. Роль несанкционированных и 

ошибочных действий работающих и населения в возникновении негативных 

факторов. 

Тема 6. Человеческий фактор, влияющий на безопасность труда. 

Лекционный материал. .Производственные психические состояния. 

Психологические модели руководителя коллективом. 

Практические занятия. Исследования реакции оператора. 

Задание для самостоятельной подготовки. Экономический ущерб от 

производственного травматизма и заболеваний. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 1. Охрана труда : учебное пособие / составитель И. И. Величко. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2021. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252338. 

2. Хвостиков, А. Г. Охрана труда : учебное пособие / А. Г. Хвостиков, Д. А. 

Рудиков, Т. А. Финоченко ; под редакцией А. Г. Хвостикова. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 

2019. — 134 с. — ISBN 978-5-88814-898-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147357. 

3. Ковальчук, А. Н. Охрана труда на предприятиях АПК : учебное пособие / А. Н. 

Ковальчук. — Красноярск : КрасГАУ, 2021. — 328 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/225149. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Борцова, С. С. Основы экологического менеджмента и экологическая 

безопасность действующего предприятия : учебное пособие / С. С. Борцова, П. В. 

Матвеев, С. К. Петров. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 

137 с. — ISBN 978-5-907054-04-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122046. 

3. Чепелев, Н. И. Охрана труда в сельскохозяйственном предприятии : учебное 

пособие / Н. И. Чепелев. — 2-е изд., испр. — Красноярск : КрасГАУ, 2019. — 318 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187294. 

4. Безопасность труда: Правовые и организационные вопросы охраны труда : 

учебное пособие / составители А. Б. Булгаков, В. Н. Аверьянов. — Благовещенск : АмГУ, 

2019. — 197 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156439. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1.Microsoft Windows 7 Pro 

2.Office 2007 Standard 

3.Moodle 3.8 

 

https://e.lanbook.com/book/252338
https://e.lanbook.com/book/147357
https://e.lanbook.com/book/225149
https://e.lanbook.com/book/122046
https://e.lanbook.com/book/187294
https://e.lanbook.com/book/156439


4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru.  

  

file:///D:/СЕЛЬХОЗ/НОВЫЕ%20РФ/ВСЕ%20ПО%20НОВЫМ%20РП%20С%20САЙТА/www.e.lanbook.ru


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная лаборатории  для проведения занятий лекционного типа, 

лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы, групповых и 

индивидуальных консультаций – 4.4.08, 63,25 м2. Учебно-лабораторный корпус 4, 

г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32.  

Оснащена: специализированная мебель на 30 посадочных мест, проектор, 

проекционный экран, учебный стенд по пожарной безопасности, учебный стенд по 

электробезопасности , рабочее место преподавателя. 

 

  



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1  Перечень вопросов к зачету 

1.Взаимодействие человека и среды обитания. Эволюция среды обитания, переход 

к техносфере. 

2.Опасности и их источники. 

3.Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

4.Классификация основных форм деятельности человека. Энергетические затраты 

при различных формах деятельности. 

5.Классификация условий трудовой деятельности. Способы оценки тяжести и 

напряженности трудовой деятельности. 

6.Работоспособность и ее динамика. Пути повышения эффективности трудовой 

деятельности. 

7.Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

8.Терморегуляция организма человека. 

9.Причины возникновения негативных факторов техносферы. 

10.Негативные факторы производственной среды. 

11.Роль несанкционированных и ошибочных действий работающих и населения в 

возникновении негативных факторов. 

12.Защита от механического травмирования. 

13.Защита при эксплуатации ПЭВМ. 

14.Вредные вещества и их воздействие на организм человека. 

15.Экономическое обеспечение мероприятий по охране труда. 

16.Специфика условий, травматизма и заболеваемости в отраслях экономики. 

17.Особенности эксплуатации и ремонта технических систем повышенной 

опасности. 

18.Управление безопасностью труда в отраслях экономики. Организационные 

основы обеспечения БЖД. 

19.Обязанности и ответственность технических работников по соблюдению 

законодательства по БЖД. Виды ответственности. 

21.Правовые, нормативные основы обеспечения БЖД. 

22.Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

23.Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и их 

возможные последствия (химическое заражение, радиационное загрязнение, 

пожары, взрывы). 

24.Стихийные явления и бедствия, их характеристики. 

25.Устойчивость производства в чрезвычайных ситуациях. 

26.Организация защиты и жизнедеятельности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

27.Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

28.Устойчивое развитие техносферы, рациональное использование сырьевых 

ресурсов и энергии. 

29.Понятие производственного риска. 

 

 

 

 



6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

Физический труд это: 

  a. нагрузка на сенсорную систему 

  b. нагрузка на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

  c.  эмоциональные нагрузки  

 

Фазы работоспособности. 

  a. врабатывания, снижения работоспособности 

  b. устойчивой работоспособности 

  c. оба варианта 

 

Природные источники ЭМИ. 

       a. атмосферное электричество, радио  излучение  Солнца  и  галактик, Электрическое  и магнитное 

поля  Земли 

  b. человек 

  c. линии электропередач 

 

Умственный труд. 

  a. это восприятие и переработка информации 

  b. нагрузки на функциональные органы  

  c. нагрузки на опорно-двигательный аппарат 

 

Элементы повышения эффективности трудовой деятельности. 

       a. правильное расположение рабочего места; рациональный режим труда и отдыха 

элементами которого являются 

 b. обеспечение удобной позы и свободы трудовых движений; 

 c. оба варианта 

 

Защита от ИИ. 

  a. звуковые сигнализации 

  b. защита временем, расстоянием,  экранирование 

  c. предупреждающие надписи 

 

Физиологическая классификация трудовой деятельности. 

  a. умственный и интеллектуальный труд 

  b. умственный и физический труд 

  c. эмоциональный труд 

 

Психологические процессы это  

  a. внимание, ощущение, восприятие, память 

  b. особенности характера 

 c. уровень эмоционального состояния работника 

 

УФИ, положительное влияние на человека. 

  a. способствует выработке витамина Д 

  b. усиливает обменные процессы 

  c. улучшает кровообращение 

 

Формы интеллектуального труда: 

  a. операторский, студенческий, мед. Работников, преподавательский, управленческий 

  b. групповые формы труда 



  c. требующие значительной мышечной активности. 

 

Специфическое воздействие ЭМИ. 

  a. изменяют ориентацию белковых молекул,  тем  самым,  ослабляя  их биохимическую 

активность 

  b. способствует нагреванию биологических жидкостей 

  c. воздействует на хрусталик глаза, мозг. 

 

Оптимальные условия труда это: 

  a. отклонение некоторых параметров, характеризующих условия труда от нормы 

  b. соответствие всех параметров рабочих условий комфортным условиям труда  

  c. отклонение большинства параметров, характеризующих условия труда от нормы 

 

Пароксизмальные состояния характеризуются: 

  a. усилением сердцебиения, потерей сознания 

  b. резким сужением сознания и всплеском эмоций  

  c. повышением температурой 

 

Тепловое воздействие ЭМИ заключается в : 

 a. изменением состава крови 

 b. эндокринными изменениями 

c. нагревом тканей 

 

Состояние аффекта характеризуется: 

  a. резким сужением сознания и мгновенным  всплеском эмоций 

  b. потерей сознания 

  c. усилением сердцебиения 

 

Положительное влияние инфракрасного  излучения заключается: 

 a. вырабатываются биологически активные вещества на уровне кожи. 

 b. активизируется подкожная капиллярная сеть человеческого организма 

c. оба варианта 

 

Виды вентилирования воздушной среды. 

  a. механическая, естественная, местная 

  b. общая 

  c. индивидуальная 

 

Биологическое воздействие ионизирующего излучения приводит к: 

 a. торможение функций кроветворных органов 

 b. нарушение нормальной свертываемости крови 

c. оба варианта 

 

Три  психологические модели руководителя коллективом 

  a. агрессивный, принципиальный, безразличный 

  b. принципиальный, нервный, агрессивный 

  c. принципиальный, агрессивный, снисходительный 

 

Кондиционирование воздушной среды применяют для 

  a. очистки воздуха от пыли 

  b. для регуляции микроклимата помещений 



  c. для удаления вредных паров. 

 

Классификация основных форм деятельности человека. 

  a. умственный и операторский 

  b. умственный и физический 

  c. полуавтоматический и эмоциональный. 

 

Поведение срыва появляется при: 

  a. повторяющихся производственных неудачах 

  b. конфликт между безопасностью и удобствами 

  c.  возникновении упадка, агрессивности, жестокости, а иногда смирения 

 

В чём проявляется токсическое действие ядовитых веществ? 

  a. в остром , подостром, хроническом отравлении 

  b. аллергических реакциях 

  c. инфекционном воздействии 

 

Хроническое отравление это: 

  a.Развивается при постепенном поступлении в организм человека токсических веществ, в малых 

количествах. 

 b. Развивается при мгновенном поступлении в организм человека токсических веществ, в малых 

количествах. 

 c. .Развивается при поступлении в организм человека токсических веществ, в большом  количестве. 

 

Источники ЭМИ. 

  a. природные и технические 

  b. линии электропередач 

  c. живые существа 

 

Реакции на обидную ситуацию: влияющие на безопасность труда: 

  a. состояние неудовлетворённости, конфликт, срыв 

  b.  умеренное утомление, поведение срыва 

  c. пароксизмальные состояния 

 

В чём выражается опасности биологических вредностей. 

  a. в аллергической реакции, инфекционном и токсическом воздействии 

  b. в остром , подостром, хроническом отравлении 

  c.  в изменении обмена веществ 

 

К чему приводят чрезмерные формы психического напряжения? 

  a. к аффектным состояниям 

  b. к пароксизмальным состояниям  

  c. оба варианта 

 

Положительное воздействие ИФИ. 

  a. в усилении подкожных капилляров 

  b. в усилении  обменных процессов 

  c. к выработке витамина Д 

 

Токсическое воздействие приводит: 

  a. отравлению 

  b. аллергии 

  c. возникновению разных заболеваний. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименова

ние 

категории 

(группы) 

компетенц

ий 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Профессио

нальные 

 

ПК-1 Способен 

проводить 

научные 

исследования 

по 

общепринятым 

методикам, 

составлять их 

описание и 

формулировать 

выводы. 

И-1.1. 

Проводит 

научные 

исследования, 

описывает их и 

формулирует 

выводы. 

ПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основы 

научных 

исследований в 

агроинженерии, 

методики 

проведения 

экспериментальны

х исследований, 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований. 

 

ПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет проводить 

научные 

исследования по 

общепринятым 

методикам, 

осуществлять 

обобщение и 

статистическую 

обработку 

результатов 

опытов, 

формулировать 

выводы. 

ПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

научных 

исследований в 

агроинженерии, 

проведения 

экспериментальны

х исследований, 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований. 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

И-3.1. 

Участвует в 

ПК № 3. И-1. З-1. 

Знает нормативные 
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разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

документы в 

области разработки 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

 

 

ПК № 3. И-1. У-1. 

Умеет решать 

задачи, связанные с 

разработкой новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

 

ПК № 3. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

разработки новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Виды учебной деятельности 
Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 24 8 

Практические занятия 36 8 

Лабораторные занятия  4 

Самостоятельная работа 84 124 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет с оценкой 

1. Основные направления и принципы 

совершенствования и создания 

2    1    
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сельскохозяйственных машин 

 1.1. Введение. Цели и задачи дисциплины.         

 1.2. Общие сведения о проектировании с.х. 

машин. 

        

 1.3. Принципы совершенствования и 

создания с.х. машин 

        

 Практическая работа 1 

Изучение физико-механических свойств 

почвы 

 2    0,5   

 Самостоятельная работа 

Общие сведения о проектировании 

сельскохозяйственных машин. 

Общие положения по организации 

испытаний сельскохозяйственной техники. 

Агротехническая оценка как метод 

определения качества выполнения машиной 

технологического процесса 

   8    10 

2 Проектирование машин и орудий для 

обработки почвы 

2    1    

 2.1. Почва, как объект механической 

обработки 

        

 2.2 Теоретические основы процесса 

вспашки. 

        

 Практическое занятие 2 

Общие принципы построения 

цилиндроидальных поверхностей плужных  

корпусов 

 2    0,5   

 Самостоятельная работа 

Оценка надежности сельскохозяйственной 

техники при испытаниях 

   8    10 

3 Проектирование машин для 

поверхностной обработки 

2    1    

 3.1. Общие принципы  построения 

цилиндроидальных поверхностей плужных 

корпусов 

        

 3.2. Рациональная формула В.П. Горячкина 

для тягового сопротивления плуга 

        

 Практическое занятие 3 

Теоретические основы процесса вспашки 

 2    0,5   

 Самостоятельная работа 

Агротехническая оценка машин и орудий 

для обработки почвы 

   8    10 

4 Проектирование машин для посева и 

посадки 

2    1    

 4.1. Основы теории и расчета катушечных 

высевающих аппаратов 

        

 4.2. Подготовка сеялок к работе         

 Практическое занятие 4 

Определение рабочего объема высевающей 

катушки сеялки 

 2    0,5   

 Самостоятельная работа    10    10 
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Агротехническая оценка посевных машин 

5 Проектирование машин для внесения 

удобрений 

4    1    

 5.1 Виды удобрений.         

 5.2. Элементы теории и расчета машин для 

внесения органических и минеральных  

удобрений. 

        

 5.3. Агротехнические требования и 

контроль качества работы. 

        

 5.4 Способы и технологии внесения 

удобрений. 

        

 Практическое занятие 5 

Исследование работы центробежного 

тукового разбрасывателя 

 2    0,5   

 Самостоятельная работа 

Агротехническая оценка машин для 

внесения удобрений 

   5    20 

6 Проектирование машин для защиты 

растений от вредителей и болезней 

4    1    

 6.1 Методы защиты растений         

 6.2 Основные типы машин         

 6.3 Протравливатели,  опыливатели,  

опрыскиватели,  аэрозольные  генераторы. 

Ультра-, малообъемное опрыскивание. 

        

 6.4 Основные тенденции и перспективы 

развития технологий и машин для защиты 

растений 

        

 6.5 Меры безопасности         

 Практическое занятие 6 

Исследование работы машин для 

химзащиты растений 

 4    0,5   

 Самостоятельная работа 

Оценка безопасности, эргономичности и 

охраны окружающей среды при испытаниях 

новой техники 

Агротехническая оценка машин для 

химической защиты растений 

   10    10 

7 Проектирование машин для заготовки 

кормов, мелиоративных машин 

2    0,5    

 7.1 Режущие аппараты подпорного и 

бесподпорного резания. Типы аппаратов  

подпорного резания. 

        

 7.2 Кинематические, силовые и 

энергетические параметры режущих 

аппаратов. 

        

 7.3 Машины для орошения 

сельскохозяйственных угодий. 

        

 Практическое занятие 7 

Расчет и анализ режущих аппаратов 

бесподпорного резания 

 4    1   

 Самостоятельная работа    5    10 
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Испытания деталей и передач 

сельскохозяйственных машин 

8 Проектирование сельскохозяйственных 

машин 

4    1    

 8.1 Общие сведения о проектировании 

сельскохозяйственных машин. Особенности  

выбора и расчета параметров СХМ.  

        

 8. 2. Понятие об автоматизированном 

проектировании.  

        

 8.3. Техническое задание и технические 

требования  проектируемой  машине.  

Классификация параметров СХМ.  

        

 8.4. Задачи, методы проектирования 

принципы построения и составные части 

САПР.  

Классификация конструктивных схем 

широкозахватных СХМ.  

        

 8.5. Классификация СХМ. Обоснование и 

выбор обобщенных координат. 

        

 Практическое занятие 8 

Диаграмма резания, график скоростей 

резания, слагающая скорость вдоль лезвия, 

силы, действующие на нож режущего 

аппарата 

 4    0,5   

 Самостоятельная работа 

Разработка технического задания на 

проектирование с.х.машины 

Агротехническая оценка машин 

для возделывания сельскохозяйственных 

культур 

   10    20 

9 Испытания сельскохозяйственных 

машин 

2    0,5    

 9.1 Математические модели 

сельскохозяйственных агрегатов для 

программированного проектирования. 

Требования, предъявляемые к 

математическим моделям. 

        

 9.2 Методы построения математических 

моделей. Математическая модель  

сельскохозяйственных агрегатов. 

        

 9.3. Особенности программ для 

автоматизированного проектирования 

широкозахватных СХМ, Исходные данные 

для  программы  кинематического и 

динамического анализа. Блок-схема 

программ. 

        

 9.4. Проектирование СХМ с 

использованием ЭВМ Особенности 

проектирования СХМ с использованием 

ЭВМ. Выбор оптимальной конструктивной 

схемы и параметров проектируемой 

машины. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 Практическое занятие 9 

Построение траектории планки мотовила, 

анализ совместной работы мотовила и 

режущего аппарата 

 2    0,5   

 Самостоятельная работа 

Методы сравнительного анализа 

результатов экспериментальных 

исследований 

   10    10 

 Практическое занятие 10 

Автоматизированное проектирование 

 2    0,5   

 Практическое занятие 11 

Составление расчетных схем агрегатов 

 2    0,5   

 Практическое занятие 12 

Проектирование СХМ с использованием 

ЭВМ 

 2    0,5   

 Практическое занятие 13 

Испытание почвообрабатывающих машин 

 2    0,5   

 Лабораторная работа 

Подготовка универсальной испытательной 

машины конструкции Горского ГАУ для 

настройки, регулировки и исследований 

рабочих органов и секций 

почвообрабатывающих машин для 

обработки каменистых почв горных и 

предгорных территорий 

      4  

 Практическое занятие 14 

Испытание посевных машин 

 2    0,5   

 Практическое занятие 15 

Методы испытания зерноуборочной 

техники 

 2    0,5   

 Самостоятельная работа 

Агротехническая оценка зерноуборочных 

комбайнов 

   10    14 

 Итого 24 36  84 8 8 4 124 

Тема 1. Основные направления и принципы совершенствования и создания 

сельскохозяйственных машин 

1.1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

1.2. Общие сведения о проектировании с.х. машин. 

1.3. Принципы совершенствования и создания с.х. машин 

Практическая работа. Изучение физико-механических свойств почвы 

Самостоятельная работа. Общие сведения о проектировании сельскохозяйственных 

машин. Общие положения по организации испытаний сельскохозяйственной техники. 
Агротехническая оценка как метод определения качества выполнения машиной 

технологического процесса 

Тема 2. Проектирование машин и орудий для обработки почвы 

2.1. Почва, как объект механической обработки 

2.2 Теоретические основы процесса вспашки. 

Практическое занятие. Общие принципы построения цилиндроидальных поверхностей 
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плужных корпусов 

Самостоятельная работа. Оценка надежности сельскохозяйственной техники при 

испытаниях 

Тема 3. Проектирование машин для поверхностной обработки 

3.1. Общие принципы построения цилиндроидальных поверхностей плужных корпусов 

3.2. Рациональная формула В.П. Горячкина для тягового сопротивления плуга 

Практическое занятие. Теоретические основы процесса вспашки 

Самостоятельная работа. Агротехническая оценка машин и орудий для обработки почвы 

Тема 4. Проектирование машин для посева и посадки 

4.1. Основы теории и расчета катушечных высевающих аппаратов 

4.2. Подготовка сеялок к работе 

Практическое занятие4 

Определение рабочего объема высевающей катушки сеялки 

Самостоятельная работа. Агротехническая оценка посевных машин 

Тема 4. Проектирование машин для внесения удобрений 

5.1 Виды удобрений. 

5.2. Элементы теории и расчета машин для внесения органических и минеральных  

удобрений. 

5.3. Агротехнические требования и контроль качества работы. 

5.4 Способы и технологии внесения удобрений. 

Практическое занятие. Исследование работы центробежного тукового разбрасывателя 

Самостоятельная работа. Агротехническая оценка машин для внесения удобрений 

Тема 5. Проектирование машин для защиты растений от вредителей и болезней 

6.1 Методы защиты растений 

6.2 Основные типы машин 

6.3 Протравливатели,  опыливатели,  опрыскиватели,  аэрозольные  генераторы. Ультра-, 

малообъемное опрыскивание. 

6.4 Основные тенденции и перспективы развития технологий и машин для защиты растений 

6.5 Меры безопасности 

Практическое занятие. Исследование работы машин для химзащиты растений 

Самостоятельная работа. Оценка безопасности, эргономичности и охраны окружающей 

среды при испытаниях новой техники. Агротехническая оценка машин для химической 

защиты растений 

Тема 6. Проектирование машин для заготовки кормов, мелиоративных машин 

7.1 Режущие аппараты подпорного и бесподпорного резания. Типы аппаратов  

подпорного резания. 

7.2 Кинематические, силовые и энергетические параметры режущих аппаратов. 

7.3 Машины для орошения сельскохозяйственных угодий. 

Практическое занятие. Расчет и анализ режущих аппаратов бесподпорного резания 

Самостоятельная работа. Испытания деталей и передач сельскохозяйственных машин 

Тема 7. Проектирование сельскохозяйственных машин  

8.1 Общие сведения о проектировании сельскохозяйственных машин. Особенности  

выбора и расчета параметров СХМ.  

8. 2. Понятие об автоматизированном проектировании.  

8.3. Техническое задание и технические требования к проектируемой машине. 

Классификация параметров СХМ.  

8.4. Задачи, методы проектирования принципы построения и составные части САПР.  

Классификация конструктивных схем широкозахватных СХМ.  

8.5. Классификация СХМ. Обоснование и выбор обобщенных координат. 

Практическое занятие. Диаграмма резания, график скоростей резания, слагающая скорость 

вдоль лезвия, силы, действующие на нож режущего аппарата 

Самостоятельная работа. Разработка технического задания на проектирование с.х.машины. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Халанский, В. М.  Сельскохозяйственные машины: учеб. для вузов / В. М. 

Халанский, И. В. Горбачев. - М. : КолосС, 2006. - 624 с. - ISBN 5-9532-0029-3 – Текст:  

непосредственный 

2. Гуляев, В. П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное пособие 

/ В. П. Гуляев. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 240 с. -  ISBN 978-5-8114-

2435-1. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/107058 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3. Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и 

задачах  : учебное пособие для вузов / М. А. Новиков [и др.]. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 

208 с. - ISBN 978-5-903090-55-6 – Текст:  непосредственный 

4. Есипов, В. И. Сельскохозяйственные машины. Основы расчета машин для 

возделывания и уборки зерновых культур : учебное пособие / В. И. Есипов, А. М. Петров, С. 

А. Васильев. — Самара : СамГАУ, 2018. — 173 с. — ISBN 978-5-88575-539-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113431 

5. Машины для возделывания сельскохозяйственных культур : учебное пособие / 

С. Г. Щукин, В. А. Головатюк, В. Г. Луцик, В. П. Демидов. — Новосибирск : НГАУ, 2011. — 

Агротехническая оценка машин для возделывания сельскохозяйственных культур 

Тема 8. Испытания сельскохозяйственных машин 

9.1 Математические модели сельскохозяйственных агрегатов для программированного 

проектирования. Требования, предъявляемые к математическим моделям. 

9.2 Методы построения математических моделей. Математическая модель  

сельскохозяйственных агрегатов. 

9.3. Особенности программ для автоматизированного проектирования широкозахватных 

СХМ, Исходные данные для  программы  кинематического и динамического анализа. Блок-

схема программ. 

9.4. Проектирование СХМ с использованием ЭВМ Особенности проектирования СХМ с 

использованием ЭВМ. Выбор оптимальной конструктивной схемы и параметров 

проектируемой машины. 

Практическое занятие. Построение траектории планки мотовила, анализ совместной работы 

мотовила и режущего аппарата 

Самостоятельная работа. Методы сравнительного анализа результатов экспериментальных 

исследований 

Практическое занятие. Автоматизированное проектирование 

Практическое занятие. Составление расчетных схем агрегатов 

Практическое занятие. Проектирование СХМ с использованием ЭВМ 

Практическое занятие. Испытание почвообрабатывающих машин 

Лабораторная работа. Подготовка универсальной испытательной машины конструкции 

Горского ГАУ для настройки, регулировки и исследований рабочих органов и секций 

почвообрабатывающих машин для обработки каменистых почв горных и предгорных 

территорий 

Практическое занятие. Испытание посевных машин 

Практическое занятие. Методы испытания зерноуборочной техники 

Самостоятельная работа. Агротехническая оценка зерноуборочных комбайнов 

https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/113431
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125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4589 

6.  Буренко, Л.А., Винокуров В. Н. Ремонт сельскохозяйственных машин / Л. А. 

Буренко, В. Н. Винокуров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Росагропромиздат, 1991. - 203,[1] 

с. : ISBN 5-260-00541-4 - Текст:  непосредственный 

7. Сельскохозяйственные машины [Текст] : Практикум / ред. А. П. Тарасенко, М. 

Д. Адиньяев, В. Е. Бердышев, И. В. Бумбар. - М. : Колос, 2000. - 240 с. - (Учебники и учеб. 

пособия для вузов). - ISBN 5-10-003374-6  

8. Кухмазов, К. З. Методы исследований и испытаний сельскохозяйственных 

машин и оборудования : учебное пособие / К. З. Кухмазов. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 82 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131102. 

 

  

https://e.lanbook.com/book/4589
https://e.lanbook.com/book/131102
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «КноРус медиа» 

(http://www.book.ru) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.2.10 - Учебная 

аудитория (для 

лекционных занятий) 

Общ. пл. – 63,25 кв.м. 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Традиционные учебные средства (настенная доска для работы с мелом и 

плакатами) 

Комплект мультимедийной техники с проектором и настенным экраном 

для демонстрации электронных плакатов, презентаций и видеофильмов. 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ,ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский / ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

4.3.19 - Учебная 

аудитория (для 

лекционных занятий) 

Общ. пл. – 167,70 кв.м. 

Посадочных мест – 50 

Рабочее место преподавателя 

Традиционные учебные средства (настенная доска для работы с мелом и 

плакатами). Комплект мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов. 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ,ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский / ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.2.17 - Лаборатория 

«Сельскохозяйствен

ные машины» (для 

лекций, занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. 80 кв.м., высота помещ. - 3,17 м, 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор BENQ 

Проекционный экран 

Набор макетов с.-х. машин 

Компьютер (ноубук) - 1 

Набор электронных плакатов ООО НПП «Учтех-Профи» 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.1.11 - Лаборатория 

«Шасси» (для 

Общ. пл. - 400 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 30 

http://www.e.lanbook.ru/
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самостоятельной 

работы) 

 

Рабочее место преподавателя 

Специальные средства в виде комплекта плакатов, макетов и лабораторных 

стендов-тренажеров лабораторно-практического курса дисциплины. Место 

расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

4.1.11 - Лаборатория 

«Сельскохозяйствен

ные машины» (для 

занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. 96,9 кв.м., высота помещ. - 3,12 м, 

(62,2 кв.м.- учебное пространство, 34,7 кв.м. – макетное)  

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные плакаты и стенды с макетами узлов и рабочих элементов  

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Не предусмотрено 

 

6.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

 

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету / зачету с оценкой 

1.Понятия: проектирование и конструирование машин, оборудования.  

2.Понятия: деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. Классификация изделий. 

Классификация машин. 

3. Стадии создания машин. Особенности проектирования машин  

4.Роль взаимозаменяемости, унификации деталей при создании машин.  

5.Значение стандартизации изделий при проектировании.  

6. Технологичность конструкции машин. Виды и показатели технологичности конструкций.  

7. Технические принципы проектирования машин.  

8. Экономические принципы проектирования машин.  

9. Социально - экологические принципы проектирования машин.  

10. Методы проектирования машин.  

11. Стадии разработки проектной документации.  

12.Техническое задание.  

13.Техническое предложение.  

14.Эскизный проект.  

15.Технический проект.  

16.Рабочий проект.  

17.Системы автоматического проектирование машин.  

18.Проектирование комбинированных почвообрабатывающих орудий. Многофакторная 

оптимизация параметров комбинированного агрегата.  

19.Основные виды испытаний машин и их структура.  

20.Правила приемки машин на испытания.  

21. Порядок и методы проведения технической экспертизы машин при полевых испытаниях.  

22. Разработка программы и методики испытания машины.  

23. Методы определения показателей при энергетической оценке сельскохозяйственной 

техники во время испытаний.  

24.Показатели и методы их определения при оценке безопасности и эргономичности 

машины во время испытаний.  

25. Основные показатели экономической оценки и методы их определения при испытаниях 

сельскохозяйственных машин.  

26.Составления акта, протокола испытаний машины и оценка ее технических параметров. 
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27. Принципы совершенствования и создания с.х. машин 

28. Общие положения по организации испытаний сельскохозяйственной техники. 

29. Агротехническая оценка как метод определения качества выполнения машиной 

технологического процесса 

30. Теоретические основы процесса вспашки. 

31. Общие принципы построения цилиндроидальных поверхностей плужных корпусов 

32. Оценка надежности сельскохозяйственной техники при испытаниях 

33. Теоретические основы процесса вспашки 

34. Агротехническая оценка машин и орудий для обработки почвы 

35. Основы теории и расчета катушечных высевающих аппаратов 

36. Определение рабочего объема высевающей катушки сеялки 

37. Агротехническая оценка посевных машин 

38. Виды удобрений. Элементы теории и расчета машин для внесения органических и 

минеральных удобрений. 

39. Агротехнические требования и контроль качества работы для внесения органических и 

минеральных удобрений. 

39 Способы и технологии внесения удобрений. 

40. Исследование работы центробежного тукового разбрасывателя 

41. Агротехническая оценка машин для внесения удобрений 

42. Методы защиты растений. Основные типы машин. Протравливатели,  опыливатели,  

опрыскиватели,  аэрозольные  генераторы. Ультра-, малообъемное опрыскивание. 

43. Основные тенденции и перспективы развития технологий и машин для защиты растений 

44. Меры безопасности при исследованит работы машин для химзащиты растений. 

45. Оценка безопасности, эргономичности и охраны окружающей среды при испытаниях 

новой техники. Агротехническая оценка машин для химической защиты растений 

46. Проектирование машин для заготовки кормов, мелиоративных машин. Режущие 

аппараты подпорного и бесподпорного резания. Типы аппаратов подпорного резания. 

47. Кинематические, силовые и энергетические параметры режущих аппаратов. 

48. Машины для орошения сельскохозяйственных угодий. 

49. Расчет и анализ режущих аппаратов бесподпорного резания 

50. Испытания деталей и передач сельскохозяйственных машин 

51. Проектирование сельскохозяйственных машин средствами САПР.  

52. Понятие об автоматизированном проектировании.  

53. Техническое задание и технические требования к проектируемой машине. Классифика-

ция параметров СХМ.  

54. Задачи, методы проектирования принципы построения и составные части САПР.  

55. Классификация конструктивных схем широкозахватных СХМ.  

56. Классификация СХМ. Обоснование и выбор обобщенных координат. 

57. Диаграмма резания, график скоростей резания, слагающая скорость вдоль лезвия, силы, 

действующие на нож режущего аппарата 

58. Разработка технического задания на проектирование с.х.машины.  

59. Агротехническая оценка машин для возделывания сельскохозяйственных культур 

60. Испытания сельскохозяйственных машин. 

61. Математические модели сельскохозяйственных агрегатов для программированного 

проектирования. Требования, предъявляемые к математическим моделям. 

62. Методы построения математических моделей. Математическая модель  

сельскохозяйственных агрегатов. 

63. Особенности программ для автоматизированного проектирования широкозахватных 

СХМ. Исходные данные для  программы  кинематического и динамического анализа. Блок-

схема программ. 

64. Проектирование СХМ с использованием ЭВМ Особенности проектирования СХМ с 

использованием ЭВМ. Выбор оптимальной конструктивной схемы и параметров 

проектируемой машины. 
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65. Построение траектории планки мотовила, анализ совместной работы мотовила и 

режущего аппарата 

66. Методы сравнительного анализа результатов экспериментальных исследований 

67. Автоматизированное проектирование. 

68. Составление расчетных схем агрегатов 

68. Проектирование СХМ с использованием ЭВМ. 

69. Испытание почвообрабатывающих машин. 

70. Подготовка универсальной испытательной машины конструкции Горского ГАУ для 

настройки, регулировки и исследований рабочих органов и секций почвообрабатывающих 

машин для обработки каменистых почв горных и предгорных территорий. 

71. Испытание посевных машин 

72. Методы испытания зерноуборочной техники 

73. Агротехническая оценка зерноуборочных комбайнов 

 

Примерная тематика рефератов и докладов 

1.Основы проектирования сельскохозяйственных машин. Общие положения методологии 

проектирования  

2. Стадии создания машин. Особенности проектирования машин и их рабочих органов.  

3. Оценка экономической эффективности машины на всех стадиях проектирования.  

4. Проектирование комбинированных почвообрабатывающих орудий. Многофакторная 

оптимизация параметров комбинированного агрегата.  

5.Оптимизация проектных решений. Выбор параметров оптимизации процесса, факторов и 

уровней их варьирования.  

6. Виды испытаний машин. Основные положения испытания сельскохозяйственной техники 

ГОСТ Р 54783-2011. Разработка программы и методики испытания машины.  

7.Методы определения показателей при энергетической оценке сельскохозяйственной 

техники. Основные положения испытания сельскохозяйственной техники  

8. Принципы и методы проектирования: технические, экономические и социально-

экологические.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их, 

естественнон

аучных и 

общепрофесс

иональных 

дисциплин с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

И-1.1. 
Использует 
основные 
законы 
естественнонау
чных 
дисциплин для 
решения 
стандартных 
задач в 
соответствии с 
направленность
ю 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 
Умеет использовать 
основные законы 
математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональн
ых дисциплин для 
решения стандартных 
задач в 
агроинженерии 

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых 

задач агроинженерной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

2. 

 

ПК-8 

Способен 

участвовать в 

проектирован

ии 

предприятий 

технического 

обслуживани

я и ремонта и 

организовать 

работу по 

повышению 

эффективност

И-8.1. 

Участвует в 

проектировани

и предприятий 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйст

венной техники 

и 

оборудования. 

ПК № 8. И-1. З-1. 

Знает основы 

проектирования 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

 

ПК № 8. И-1. У-1. 

Умеет анализировать 

и определять 



и 

сельскохозяй

ственной 

техники и 

оборудования

. 

режимные параметры 

технологических 

процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

ПК № 8. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

проектирования 

технологических 

процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности формам обучения:  

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Практическ

ие занятия 

СРС Лекции Практичес

кие 

занятия 

СРС 

Раздел 1. Техническая эксплуатация в сельском хозяйстве   

1 
Теоретические основы ТЭ 

машин 

2  6 2  24 

2 

Планово - 

предупредительная система 

ТО машин 

2 4 4   

3 
Техническое 

диагностирование машин 

2 4 9 2 30 

4 
Средства и технология 

диагностирования машин 

2 2 10   

Раздел 2. Материально-техническая база технического сервиса   

5 
Материально – техническая 

база ТО МТП 

2 6 10 2 2 24 

6 

Маркетинг и дилерская 

служба в системе 

технического сервиса  

2 4 8   

7 

Проектирование 

предприятий технического 

сервиса  

4 4 21 2 20 

 Итого  16 24 68 4 6 98 

  

 

  

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 

Практические занятия 24 6 

Самостоятельная работа 68 98 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Техническая эксплуатация машин в сельском хозяйстве  

Тема 1. Теоретические основы технической эксплуатации машин в сельском 

хозяйстве  

Свойства и состояние машины, характеристика и неисправности машин, 

закономерности изменения параметров технического состояния агрегатов и узлов, 

причины нарушения работоспособности машин, теоретические основы надежности 

сельскохозяйственных машин 

 

Тема 2. Планово – предупредительная система ТО и ремонта машин  

Определения и требования к системам ТО и ремонта, заявочная, стандартная и ППС, 

виды и периодичность ТО МТП, обоснование периодичности ТО, правила проведения 

периодических технических обслуживаний тракторов, автомобилей, комбайнов и 

сложных сельскохозяйственных машин. Структура единой ремонтно – обслуживающей 

базы районного агропромышленного объединения. 

 

Тема 3. Техническое диагностирование машин  

Основные понятия и определения, виды диагностирования, классификация методов 

диагностирования, диагностирование основных механизмов, сборочных единиц машины. 

диагностирование кривошипно – шатунного механизма и цилиндро – поршневой группы. 

прогнозирование остаточного моторесурса. 

 

Тема 4. Средства и технология диагностирования машин  

Классификация средств диагностирования, встроенные, автономные и смешанные 

средства диагностирования, технология диагностирования тракторов и сложных 

сельскохозяйственных машин. Составление операционно – технологической карты 

проведения технического обслуживания трактора. Сборка, регулировка и 

предпродажное обслуживание техники. 

 

Раздел 2. Маркетинг и дилерская служба в системе технического сервиса  

Тема 5. Материально – техническая база ТО и диагностирования МТП  

Структура ремонтно- обслуживающей базы машинно-тракторного парка назначение и 

общая характеристика стационарных средств ТО и диагностики, определение обменного 

фонда, гарантийное снабжение запасными частями. Передвижные средства 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин. Маркетинг дилерских 

предприятий. 

 

Тема 6. Маркетинг и дилерская служба в системе технического сервиса  

Технические и экономические аспекты дилерской службы, маркетинг в системе 

технического сервиса, дилерская система технического сервиса, организационные схемы 

дилерской службы. Разработка схемы управления техническим сервисом. Анализ 

технической оснащенности РОБ. 

 

 

 

 



Тема 7. Проектирование предприятий технического сервиса 

Общие сведения и задачи проектирования, расчет параметров по энергосбережению, 

освещению, отоплению и вентиляции, расчет производственных площадей и числа 

рабочих, технологические принципы расположения основного оборудования. Расчет 

оборудования производственного корпуса предприятия технического сервиса. Схемы 

расположения и компоновка подразделений предприятий технического сервиса. 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения: учебное пособие 

/ А. И. Завражнов, С. М. Ведищев, Ю. Е. Глазков [и др.]. — Тамбов: ТГТУ, 2020. — 137 с. 

— ISBN 978-5-8265-2249-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320246  

2. Агеев, Е. В. Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК: учебное 

пособие / Е. В. Агеев, С. А. Грашков. — Курск: Курский ГАУ, 2019. — 185 с. — ISBN 

978-5-907205-85-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/134822 

3. Торопынин, С. И. Надежность и ремонт машин: учебное пособие / С. И. 

Торопынин, С. А. Терских. — Красноярск: КрасГАУ, 2018. — 102 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/l30129. 

 

4.2. Дополнительная литература  

1. Харлов, М. В. Эксплуатация машин: учебное пособие / М. В. Харлов. — 

Санкт-Петербург: ПГУПС, 2019 — Часть 1: Эксплуатация машин — 2019. — 51 с. — 

ISBN 978-5-7641-1365-4. — Текст: электронный // Лань: элек - тронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153628. 

2. Кравченко И.И. Проектирование предприятий технического сервиса. – СПб 

«Лань», 2015 

3. Шиловский В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудование. 

СПБ.Лань. 2020-240с. ЭБСЛАНЬ. 

4. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. ИЦ 

«Академия», 2014-427с. 

5. Варнаков В.В. Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения.     

М. Колос, 2004-253с. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007 

3. Moodle 3.8 

 

 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1.Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» (https://www.e.lanbook.ru) 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (https://нэб.рф) 

3. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/ 
 

https://e.lanbook.com/book/320246
https://e.lanbook.com/book/134822
https://e.lanbook.com/book/l30129
https://e.lanbook.com/book/153628
http://www.e.lanbook.ru/
https://нэб.рф/
https://www.edu.ru/


  



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Учебная лаборатория  № 2 факультет механизации сельского хозяйства  для 

проведения занятий лекционного типа – 4.2.05, 51,4 м2. Учебно-лабораторный корпус 4, 

РСО – Алания,  г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 30. Лаборатория оснащена оборудованием 

и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование (проектор BENQ  

MSS02/MX503), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду: организации, плакаты, рабочее место преподавателя, специализированная мебель 

на 42 посадочных места. 

2. Учебно-методический кабинет для самостоятельной работы, НИРС и курсового 

проектирования: 165,8 м2. Учебно-лабораторный корпус 5,  РСО – Алания,  г. 

Владикавказ, ул. Толстого, д. 30. Кабинет оснащен оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место преподавателя, персональные компьютеры – 10 шт., 

специализированная мебель на 36 посадочных мест, 11 кульманов.  

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1.  Перечень вопросов к зачету. 

1. Закономерности изменения параметров технического состояния машин. 

2. Направления и формы организации технического сервиса. 

3. Планово-предупредительная система ТО и ремонта машин. 

4. Расчет сроков службы при восстановлении работоспособности машин. 

5. Технология ТО-1 тракторов. 

6. Технология ТО-2 тракторов. 

7. Технология ТО-3 тракторов. 

8. Основы организации технического сервиса машин. 

9. Материально-техническая база ТО и текущего ремонта тракторов и с.-х. машин. 

10. Мастерская ПТО. Технологическое оборудование. 

11. Пост технического обслуживания тракторов ПТО. 

12. Установки и оборудования для наружной мойки машин. 

13. Передвижные агрегаты технического обслуживания (АТО) 

14. Передвижные ремонтные мастерские (МПР) 

15. Обкатка тракторов. 

16. Классификация методов диагностирования машин. 

17. Технические средства диагностирования  

18. Технология диагностирования ЦПГ дизеля. 

19. Прогнозирование остаточного ресурса. 

20. Маркетинг в системе технического сервиса. 

21. Дилерская система технического сервиса. 

22. Основы проектирование предприятий технического сервиса. 

23. Расчет параметров по энергосбережению предприятий ТС. 

24. Расчет производственных площадей предприятий ТС. 

25. Определения количества рабочих специализированного звена мастерской ПТО. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы 

1. Какая система ТО применяется в сельском хозяйстве 

а) заявочная 

b) стандартная 

c) планово-предупредительная. 

2. Ремонтно-диагностическая мастерская МПР-817Д выполнена 

а) на шасси автомобиля 

b) 2 основном тракторном прицепе 2ПТМ-4М 

c) на самоходном шасси Т-16М 

3. Какие виды периодических ТО можно качественно выполнить в мастерской ПТО 

а) ЕТО; То-3 

b) ТО-1;ТО-2 

c) ТО-2;ТО-3 

4. Назовите периодичность проведения ТО-2 тракторов. 

а) 60 моточасов 

b) 150 моточасов 

c) 240 моточасов 

5. Сутки и шумы механизмов и агрегатов контролируется при использовании 

а) автостетоскопа 

b) моментоскопа 

c) тахометра 

6. Назовите продолжительность эксплуатационной обкатки трактора 



а) 10 часов 

b) 60 часов 

c) 100 часов 

7. Техническое обслуживание-это мероприятия которые проводятся для 

а) уменьшения интенсивности изнашивания деталей 

b) предупреждения неисправностей 

c) обеспечения перечисленных  показателей 

8. Техническое диагностирование осуществляется при 

а) обкатке, ТО и эксплуатации 

b) ремонте и хранении 

c) на всех этапах 

9. Назовите виды периодических ТО зерноуборочных комбайнов 

а) ТО-1 

b) ТО-1; ТО-2 

c) ТО-1; ТО-2; ТО-3 

10. Ежемесячное ТО тракторов проводит 

а) мастер-наладчик 

b) слесарь 

c) тракторист-машинист 

11. Техническое облуживание тракторов проводится 

а) в плановом порядке 

b) по потребности после выявления неисправностей 

c) при отказе 

12. В результате диагностирования техническое состояние трактора 

а) повышается 

b) остается неизмененным 

c) уменьшается 

13. Пункт технического обслуживания МТП сооружают по типовым проектам 

а) на 10,20 тракторов 

b) на 10, 20, 30 тракторов 

c) на 10, 20, 30, 40 тракторов 

14. Назовите периодичность проведения ТО-3 тракторов. 

а) 240 моточасов 

b) 760 моточасов 

c) 960 моточасов 

15. Сколько элементов включает ППС 

а) три 

b) четыре 

c) пять 

16. Укажите марку машины для наружной мойки 

а) АТО -1500 

b) ОМ-5861 

c) ОМ-2871 А 

17. Периодичность ТО для наружной мойки 

а) часах 

b) километрах 

c) условных эталонных гектарах 

18. Согласно ГОСТ допускается отклонение периодичности ТО до 

а) 10% 

b) 20% 

c) 5% 

19. При каком виде ТО заменяют масло в карте двигателя 

а) ТО-1 

b) ТО-2 

c) ТО-3 

20. Техническое обслуживание это восстановление 

а) конструктивный элемент 

b) неконструктивный элементов 



c) конструктивных и неконструктивных элементов 

  

21. Сколько способов корректировки графиков машиноиспользования существует 

a. два 

+b. три 

c. пять 

22. Отношение эффективной мощности к массе машины называется 

a. металлоёмкость 

b. энергоёмкость  

+c. энергонасыщенность 

23. Техническое обслуживание ТО-1 для грузовых автомобилей проводят через  

+a. 2500 км 

b. 5000 км  

c. 10000 км 

24. Что подразумевают под структурой МТП 

a. качественный состав 

b. количественный состав 

+c. марочный состав 

25. Количество мастеров наладчиков для ТО МТП определяется соотношением 

a. Зто·Др·Тсм·τ 

b. Зто/Тсм· τ 

+c. Зто/Др ·Тсм · τ 

26. При нормативном методе обоснования состава МТП определяют их количество в расчёте на 

a. один га пашни 

+b. сто га пашни  

c. тысячи га пашни 

27. При длительном хранении перерыв в использовании техники 

a. один месяц 

+b. более двух месяцев 

c. более трех месяцев 

28. Для составления годового плана - графика ТО достаточно знать 

a. число ТО 

b. число ТО по видам 

+c. число ТО по видам и по месяцам 

29. Пункт технического обслуживания машинно-тракторного парка сооружают по типовым 

проектам 

a. на 20 тракторов 

b. на 20. 30 тракторов 

+c. на 10, 20, 30, 40 тракторов 

30. Диагностированием называется процесс 

a. выявления и устранение неисправностей 

b. устранение отказов 

+c. определения технического состояния агрегатов 

31. Энергонасыщенность полеводства - это суммарная мощность всех энергетических средств 

приходящиеся на 

+a. гектар пашни 

b. центнер 

c. одного рабочего 

32. Корректировка годового плана ТО тракторов допускается в пределах 

+a. 10% 

b. 15% 

c. 20% 

33. Техническое обслуживание - это комплекс организационно - технических мероприятий, 

которые проводятся для 

a. уменьшения интенсивности изнашивания деталей 

b. предупреждения неисправностей 

+c. обеспечение перечисленных показателей 

34. В результате диагностирования техническое состояние трактора 



a. повышается 

+b. остается неизменным 

c. уменьшается 

35. Диагностирование осуществляется в большинстве случаев 

a. без разборки агрегатов и узлов 

+b. с частичной разборкой агрегатов 

c. после полной разборки агрегатов 

36. Какие виды технического обслуживания выполняются в межсменное время 

a. ТО- 1 

b. СТО 

+c. ЕТО 

37. Какой маршрут наиболее целесообразен при перевозке зерна с пяти участков на один ток 

a. кольцевой 

b. маятниковый 

+c. радиальный  

38. При расчете времени цикла транспортного средства не учитывается время 

a. загрузки (разгрузки) 

b. движения без груза 

+c. подготовка транспортного средства к работе 

39. Какой комплект стационарных средств ТО предназначен для ПТО МТП бригад 

+a. КСТО - 1 

b. КСТО-2 

c. КСТО-3 

40. Ремонтно-диагностическая мастерская МНР - 817 Д выполнена 

+a. на шасси автомобиля 

b. на2-х осном тракторном прицепе 

c. на самоходном шасси Т-16 М 

  

41. Общее руководство инженерно-технической службой хозяйства осуществляет 

a. руководитель 

+b. главный инженер 

c. главный экономист 

42. Технический сервис называют фирменным если в предоставлении услуг участвуют 

a. работник ПТО 

b. ИТР хозяйства 

+c. штатные работники завода изготовителя машины 

43. Агрегат технического обслуживания (АТО) предназначен для проведения в полевых условиях 

+a. ТО-2 

b. ТО-3 

c. текущего ремонта 

44. Чем больше энергонасыщенность полеводства, тем уровень механизации 

a. ниже 

+b. выше 

c. не меняется 

45. Звено мастеров - наладчиков комплектуют из расчёта один рабочий на 

+a. 10-15 тракторов 

b. 20-25 тракторов 

c. 30-35 тракторов 

46. Пункт технического обслуживания в бригаде или отделении создают при наличии не менее 

+a. десяти тракторов 

b. двадцати тракторов 

c. пяти тракторов 

47. Затраты труда на ТО определяются соотношением 

a. Тто·(Пто+Поп) 

b. Тто·Поп 

+c. Тто·Пто 

48. Система ТО и ремонта автомобилей предусматривает проведение периодических технических 

обслуживаний 



a. ТО - 1 

+b. ТО-1; ТО-2 

c. ТО-1; ТО-2; ТО-3 

49. Сколько раз за время эксплуатации автомобиль подвергается одному полнокомплектному к. р. 

+a. один раз 

b. ежегодно 

c. два раза 

50. График машиноиспользования строя 

a. отдельно для каждого трактора 

+b. отдельно для каждой марки трактора 

c. в целом по парку 

51. Какой метод расчёта МТП отвечает современным требованиям высокой 

производительности и ресурсосбережения 

a. метод построения графиков машиноиспользования 

+b. экономико-математический 

c. нормативный  

52. На каком виде работ будет происходить резкое изменение тягового сопротивления 

машин в зависимости от скорости 

+a. на пахоте 

b. на посеве 

c. на бороновании 

53. Посты заправки машин нефтепродуктами подразделяются на 

a. передвижные 

b. стационарные  

+c. стационарные и передвижные 

54. При нормативном методе обоснования состава МТП определяют их количество в 

расчёте на 

a. один га пашни 

+b. сто га пашни 

c. тысячи га пашни 

55. Технологические карты на возделывания с.-х. культур бывают 

a. оперативные и сезонные 

b. сезонные и перспективные 

+c. оперативные и перспективные 

56. Планируемый объём работы в условных эталонных гектарах устанавливают, умножая 

количество норма - смен на эталонную выработку трактора 

a. за смену 

+b. за один час 

c. за один день 

57. Какая система ТО применяется в сельском хозяйстве 

a. заявочная 

b. стандартная 

+c. планово-предупредительная 

58. При планировании ТО по цикловому методу расчёт ведётся 

a. по каждому трактор 

+b. по маркам 

c. по парку в целом 

59. Техническое обслуживание проводится 

+a. в плановом порядке 

b. по потребности после выявления неисправностей 

c. при отказе 

60. Ежесменное ТО тракторов и сельскохозяйственных машин, как правило, проводит 

a. мастер - наладчик 

b. слесарь 

+c. тракторист – машинист 

61. При построении графиков машинопользования по горизонтальной оси абсцисс откладывают 

+a. календарный период выполнения работы 

b. продолжительность смены 



c. расход топлива 

62. Типовые нормы выработки и расход топлива разрабатываются в зависимости от 

a. площади пашни 

+b. природно-климатических условий 

c. состава МТП 

63. Техническое обслуживание - это комплекс организационно - технических мероприятий, 

которые проводятся для 

a. уменьшения интенсивности изнашивания деталей 

b. предупреждения неисправностей 

+c. обеспечение перечисленных показателей 

64. В качестве критерия оптимальности состава МТП при составлении математической модели 

используют 

+a. минимум суммы приведённых затрат 

b. максимум суммы приведённых затрат 

c. среднее значение суммы приведённых затрат 

65. Объём операций, которые должны выполняться при каждом виде ТО определяется 

a. механизатором по результатам осмотра 

+b. нормативным перечнем 

c. характером выявленных неисправностей 

66. Периодичность выполнения технического обслуживания ТО - 1 и ТО - 2 измеряется 

a. временем работы автомобиля 

b. пробегом автомобиля с грузом 

+c. общим пробегом автомобиля 

67. Периодичность выполнения отдельных видов ТО зависит от 

a. квалификации водителя 

+b. категорий условий эксплуатации 

c. характера перевозимого груза 

68. Периодичность какого из указанных ниже видов ТО не зависит от наработки трактора 

a. ТО- 1 

b. ТО-2 

+c. СТО 

69. Какой вид ТО имеет наименьшую трудоёмкость 

+a. ЕТО 

b. ТО - 1 

c. ТО-2 

70. Несвоевременное или некачественное выполнение операций ТО в полном объёме ведёт к 

a. немедленному возникновению отказов в работе 

+b. увеличению вероятности появления неисправностей 

c. уменьшение вероятности появления неисправностей 

71. Что подразумеваются под составом МТП 

+a. качественный состав 

b. количественный состав 

c. марочный состав 

72. При планировании ТО по средневзвешенным величинам расчёт ведётся по 

a. каждому трактору в отдельности 

b. маркам тракторов 

+c. парку в целом 

73. Для составления годового плана - графика ТО достаточно знать 

a. число ТО 

b. число ТО по видам 

+c. число ТО по видам и по месяцам 

74. Для планирования работы специализированного звена ПТО определяются суммарные 

затраты рабочего времени на выполнение 

a. ТО - 1 

+b. ТО- 1; ТО - 2 

c. ТО- 1;ТО-2;ТО-3 

75. Коэффициент использования времени смены при работе на стационарном ПТО равен 

a. 0,5 



b. 0,6 

+c. 0.8 

76. Ремонтно-обслуживающая база хозяйств может быть 

a. одного типа 

b. двух типов  

+c. трёх типов 

77. Машинный двор предназначен для 

a. проведения ТО тракторов 

+b. хранения техники 

c. проведения ТО автомобилей 

78. Чем больше энергонасыщенность полеводства, тем уровень механизации 

a. ниже 

+b. выше 

c. не меняется 

79. Энерговооружённость труда это суммарная мощность всех энергетических средств 

приходящихся на 

a. один гектар 

b. одного рабочего 

+c. всех рабочих 

80. Наибольший экономический эффект обеспечивают агрегаты 

a. тягово-приводные 

b. шахматные 

+c. комбинированные 

81. Какая система ТО применяется в сельском хозяйстве 

а) заявочная  

b) стандартная 

c) планово-предупредительная. 

82. Ремонтно-диагностическая мастерская МПР-817Д выполнена 

а) на шасси автомобиля 

b) 2 основном тракторном прицепе 2ПТМ-4М 

c) на самоходном шасси Т-16М 

83. Какие виды периодических ТО можно качественно выполнить в мастерской ПТО 

а) ЕТО; То-3 

b) ТО-1; ТО-2 

c) ТО-2;ТО-3 

84. Назовите периодичность проведения ТО-2 тракторов. 

а) 60 моточасов 

b) 150 моточасов 

c) 240 моточасов 

85. Сутки и шумы механизмов и агрегатов контролируется при использовании 

а) автостетоскопа 

b) моментоскопа 

c) тахометра 

86. Назовите продолжительность эксплуатационной обкатки трактора 

а) 10 часов 

b) 60 часов 

c) 100 часов 

87. Техническое обслуживание-это мероприятия, которое проводится для 

а) уменьшения интенсивности изнашивания деталей 

b) предупреждения неисправностей 

c) обеспечения перечисленных  показателей 

88. Техническое диагностирование осуществляется при 

а) обкатке, ТО и эксплуатации 

b) ремонте и хранении 

c) на всех этапах 

89. Назовите виды периодических ТО зерноуборочных комбайнов 

а) ТО-1 

b) ТО-1; ТО-2 



c) ТО-1; ТО-2; ТО-3 

90. Ежемесячное ТО тракторов проводит 

а) мастер-наладчик 

b) слесарь 

c) тракторист - машинист 

  

91. Техническое облуживание тракторов проводится 

а) в плановом порядке 

b) по потребности после выявления неисправностей 

c) при отказе 

92. В результате диагностирования техническое состояние трактора 

а) повышается 

b) остается неизмененным 

c) уменьшается 

93. Пункт технического обслуживания МТП сооружают по типовым проектам 

а) на 10,20 тракторов 

b) на 10, 20, 30 тракторов 

c) на 10, 20, 30, 40 тракторов 

94. Назовите периодичность проведения ТО-3 тракторов. 

а) 240 моточасов 

b) 760 моточасов 

c) 960 моточасов 

95. Сколько элементов включает ППС 

а) три 

b) четыре 

c) пять 

96. Укажите марку машины для наружной мойки 

а) АТО -1500 

b) ОМ-5861 

c) ОМ-2871 А 

97. Периодичность ТО для наружной мойки 

а) часах 

b) километрах 

c) условных эталонных гектарах 

98. Согласно ГОСТ допускается отклонение периодичности ТО до 

а) 10% 

b) 20% 

c) 5% 

99. При каком виде ТО заменяют масло в карте двигателя 

а) ТО-1 

b) ТО-2 

c) ТО-3 

100. Техническое обслуживание это восстановление 

а) конструктивный элемент 

b) неконструктивный элементов 

c) конструктивных и неконструктивных элементов 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

 Профессиональ

ные 

ПК-3 

Способен 

участвовать 

в разработке 

новых 

машинных 

технологий 

и 

технических 

средств. 

И-3.1. 

Участвует в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

ПК № 3. И-1. З-1. 

Знает нормативные 

документы в 

области разработки 

машинных 

технологий и 

технических 

средств.  

 

ПК № 3. И-1. У-1. 

Умеет решать 

задачи, связанные с 

разработкой новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств.  
ПК № 3. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

разработки новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств.  
 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

Виды учебной деятельности 
Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 24 8 

Практические занятия 36 8 

Лабораторные занятия  4 

Самостоятельная работа 84 124 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н
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и

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1. Природно-экологические условия, значение 

и ресурсы горных территорий и склоновых 

земель. 

2    1    

 1.1. Краткая характеристика основных горных 

регионов страны. 

        

 1.2. Технологии горного земледелия, способы и 

приемы обработки почв горных территорий. 

        

 1.3. Культуртехнические мероприятия и 

технические средства для их осуществления 

        

 Практическое занятие 1 

Культуртехнические мероприятия и 

технические средства для их осуществления. 

 4    1   

 Лабораторная работа 1 

Определение по топографической карте 

элементов рельефа, крутизны склонов. 

Основные условные обозначения: рельефа, 

растительного покрова и грунтов, гидрографии 

и сельскохозяйственных объектов. 

      1  

 Самостоятельная работа 

Определение по топографической карте 

элементов рельефа, крутизны склонов. 

Основные условные обозначения: рельефа, 

растительного покрова и грунтов, гидрографии 

и сельскохозяйственных объектов. 

   10    10 

2 Машины для основной обработки 

каменистой почвы в горах. 

4    1    

 2.1. Камнеуборочные машины.         

 2.2. Плуги специального назначения для 

склоновых земель. 

        

 2.3. Плуги для каменистых почв, 

классификация предохранительных устройств. 

        

 Практическое занятие 2 

Проектирование и расчет камнеуборочных 

машин и их рабочих органов 

 4    1   

 Лабораторная работа 2 

Машины для основной обработки каменистой 

почвы в горах. 

      1  

 Самостоятельная работа 

Исследования каменистости почв горных и 

предгорных территорий 

   10    20 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет с оценкой 
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3 Машины для предпосевной и междурядной 

обработки каменистой почвы в горах. 

4    1    

 3.1. Бороны для каменистых почв в горах.         

 3.2. Культиваторы для каменистых почв на 

склоновых землях. 

        

 3.3. Типы предохранительных устройств для 

культиваторов и борон. 

        

 3.4. Щелеватели и лункователи.         

 Практическое занятие 3 

Приемы и машины для основной и 

предпосевной обработки каменистой почвы в 

горах 

 4    1   

 Лабораторная работа 3 

Машины для предпосевной и междурядной 

обработки каменистой почвы в горах. 

      1  

 Самостоятельная работа 

Подготовка универсальной испытательной 

машины конструкции Горского ГАУ для 

настройки, регулировки и исследований 

рабочих органов и секций 

почвообрабатывающих машин для обработки 

каменистых почв горных и предгорных 

территорий 

   10    15 

4 Машины для посадки и посева в горах, на 

почвах засоренных камнями. 

4    1    

 4.1. Классификация, принцип действия, 

основные типы. 

        

 4.2. Проведение севооборотов на склоновых 

землях. 

        

 4.3. Классификация севооборотов.         

 4.4. Основные принципы проведения посевных 

и посадочных работ на каменистых почвах в 

горах. 

        

 4.5. Посевные комплексы для почв, засоренных 

камнями 

        

 4.6. Стерневые сеялки для борьбы с эрозией.         

 Практическое занятие 4 

Проектирование, расчет и исследование 

процесса работы предохранительных устройств 

рабочих органов машин основной и 

предпосевной обработки почвы 

 4    1   

 Лабораторная работа 4 

Машины для посадки и посева в горах, на 

почвах засоренных камнями. 

      1  

 Самостоятельная работа 

Подготовка к работе и регулировка плугов 

специального назначения для обработки почв 

склоновых и каменистых земель (регулировка, 

настройка и исследование образцов секций 

плугов ППП-5-40 , ПЛ-5-40М и ПОН 3-35М с 

пневматическими и композитными 

предохранителями для обработки почв 

засоренных камнями) 

   10    15 

5 Машины для внесения удобрений на 

склоновых землях. 

4    1    
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 5.1. Основные положения применения 

удобрений. 

        

 5.2. Применение удобрений на почвах 

подверженных эрозии. 

        

 5.3. Эффективность применения удобрений.         

 Практическое занятие 5 

Приемы и машины для посадки и посева в 

горах, на почвах засоренных камнями 

 4    1   

 Лабораторная работа 5 

Машины для внесения удобрений на склоновых 

землях. 

      -  

 Самостоятельная работа 

Подготовка к работе и настройка машин для 

предпосевной обработки почв склоновых и 

каменистых земель (исследование 

культиваторных секций конструкции Горского 

ГАУ с предохранителями для обработки почв, 

засоренных камнями: УС-2,УС-4, УС-3, УС-5М 

и КСП) 

   10    15 

6 Машины для противоэрозионной обработки 

почвы. 

4    2    

 6.1. Плуги для безотвальной обработки почвы.         

 6.2. Машины для борьбы с ветровой эрозией 

почвы. 

        

 6.3. Машины для борьбы с водной эрозией 

почвы. 

        

 Практическое занятие 6 

Расчет рабочих органов посевных и 

посадочных машин для горного земледелия 

 2    1   

 Лабораторная работа 6 

Машины для противоэрозионной обработки 

почвы. 

      -  

 Самостоятельная работа 

Подготовка к работе и настройка машин для 

нарезки гребней и междурядной обработки 

почв склоновых и каменистых земель 

(регулировка, настройка и исследование 

секциий культиваторов КРН2,8 – «Горец» и 

КОН2,8М и КОН – 2,8М с упругими 

подвесками, композитными предохранителями 

и адаптивной системой групповой регулировки 

для обработки почв, засоренных камнями) 

   10    10 

7 Террасирование склоновых земель и 

создание сенокосов. 

2    1    

 7.1. Террасирование.         

 7.2. Биологические и экологические основы 

луговодства. 

        

 7.3. Улучшение сенокосов и пастбищ.         

 Практическое занятие 7 

Террасирование склонов и технические 

средства для его осуществления 

 2    1   

 Самостоятельная работа 

Сравнительный анализ технико-

эксплуатационных характеристик рабочих 

органов технических средств горного и 

предгорного земледелия 

   10    15 
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 Практическое занятие 8 

Технические средства для удобрения 

склоновых земель 

 8    0,5   

 Самостоятельная работа 

Агротехническая оценка процесса работы 

технических средств адаптируемых для горного 

и предгорного земледелия 

   8    10 

 Практическое занятие 9 

Технологии и технические средства создания и 

использования сенокосов и пастбищ в горах 

 4    0,5   

 Самостоятельная работа 

Внесение минеральных и органических 

удобрений. Роль первичного окультуривания 

мелиорируемых земель внесением удобрений. 

Технология вывоза и внесения минеральных и 

органических удобрений. Разбивка поля 

сложной конфигурации и расстановка буртов 

при внесении удобрений. 

   6    14 

 Итого 24 36 - 84 8 8 4 124 

 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Тема: Природно-экологические условия, значение и ресурсы горных территорий и 

склоновых земель. 

1.1. Краткая характеристика основных горных регионов страны. 

1.2. Технологии горного земледелия, способы и приемы обработки почв горных территорий. 

1.3. Культуртехнические мероприятия и технические средства для их осуществления 

Практическое занятие 1 - Культуртехнические мероприятия и технические средства для их 

осуществления. 
Лабораторная работа 1 - Определение по топографической карте элементов рельефа, крутизны 

склонов. Основные условные обозначения: рельефа, растительного покрова и грунтов, 

гидрографии и сельскохозяйственных объектов. 
Самостоятельная работа - Определение по топографической карте элементов рельефа, крутизны 

склонов. Основные условные обозначения: рельефа, растительного покрова и грунтов, 

гидрографии и сельскохозяйственных объектов. 

Тема: Машины для основной обработки каменистой почвы в горах. 

2.1. Камнеуборочные машины. 

2.2. Плуги специального назначения для склоновых земель. 

2.3. Плуги для каменистых почв, классификация предохранительных устройств. 

Практическое занятие 2 - Проектирование и расчет камнеуборочных машин и их рабочих органов 

Лабораторная работа 2 - Машины для основной обработки каменистой почвы в горах. 
Самостоятельная работа - Исследования каменистости почв горных и предгорных территорий 

Тема: Машины для предпосевной и междурядной обработки каменистой почвы в горах. 

3.1. Бороны для каменистых почв в горах. 

3.2. Культиваторы для каменистых почв на склоновых землях. 

3.3. Типы предохранительных устройств для культиваторов и борон. 

3.4. Щелеватели и лункователи. 

Практическое занятие 3 - Приемы и машины для основной и предпосевной обработки каменистой 

почвы в горах 

Лабораторная работа 3 - Машины для предпосевной и междурядной обработки каменистой 

почвы в горах. 

Самостоятельная работа - Подготовка универсальной испытательной машины конструкции 

Горского ГАУ для настройки, регулировки и исследований рабочих органов и секций 

почвообрабатывающих машин для обработки каменистых почв горных и предгорных территорий 

Тема: Машины для посадки и посева в горах, на почвах засоренных камнями. 
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4.1. Классификация, принцип действия, основные типы. 

4.2. Проведение севооборотов на склоновых землях. 

4.3. Классификация севооборотов. 

4.4. Основные принципы проведения посевных и посадочных работ на каменистых почвах в горах. 

4.5. Посевные комплексы для почв, засоренных камнями 

4.6. Стерневые сеялки для борьбы с эрозией. 

Практическое занятие 4 - Проектирование, расчет и исследование процесса работы 

предохранительных устройств рабочих органов машин основной и предпосевной обработки почвы 

Лабораторная работа 4 - Машины для посадки и посева в горах, на почвах засоренных камнями. 
Самостоятельная работа - Подготовка к работе и регулировка плугов специального назначения 

для обработки почв склоновых и каменистых земель (регулировка, настройка и исследование 

образцов секций плугов ППП-5-40 , ПЛ-5-40М и ПОН 3-35М с пневматическими и композитными 

предохранителями для обработки почв засоренных камнями) 

Тема: Машины для внесения удобрений на склоновых землях. 

5.1. Основные положения применения удобрений. 

5.2. Применение удобрений на почвах подверженных эрозии. 

5.3. Эффективность применения удобрений. 

Практическое занятие 5 - Приемы и машины для посадки и посева в горах, на почвах засоренных 

камнями 

Лабораторная работа 5 - Машины для внесения удобрений на склоновых землях. 
Самостоятельная работа - Подготовка к работе и настройка машин для предпосевной обработки 

почв склоновых и каменистых земель (исследование культиваторных секций конструкции 

Горского ГАУ с предохранителями для обработки почв, засоренных камнями: УС-2,УС-4, УС-3, 

УС-5М и КСП) 

Тема: Машины для противоэрозионной обработки почвы. 

6.1. Плуги для безотвальной обработки почвы. 

6.2. Машины для борьбы с ветровой эрозией почвы. 

6.3. Машины для борьбы с водной эрозией почвы. 

Практическое занятие 6 - Расчет рабочих органов посевных и посадочных машин для горного 

земледелия 

Лабораторная работа 6 - Машины для противоэрозионной обработки почвы. 

Самостоятельная работа - Подготовка к работе и настройка машин для нарезки гребней и 

междурядной обработки почв склоновых и каменистых земель (регулировка, настройка и 

исследование секций культиваторов КРН2,8 – «Горец» и КОН2,8М и КОН – 2,8М с упругими 

подвесками, композитными предохранителями и адаптивной системой групповой регулировки для 

обработки почв, засоренных камнями) 

Тема: Террасирование склоновых земель и создание сенокосов. 

7.1. Террасирование. 

7.2. Биологические и экологические основы луговодства. 

7.3. Улучшение сенокосов и пастбищ. 

Практическое занятие 7 - Террасирование склонов и технические средства для его осуществления 

Самостоятельная работа - Сравнительный анализ технико-эксплуатационных характеристик 

рабочих органов технических средств горного и предгорного земледелия 

Практическое занятие 8 - Технические средства для удобрения склоновых земель 

Самостоятельная работа - Агротехническая оценка процесса работы технических средств 

адаптируемых для горного и предгорного земледелия 

Практическое занятие 9 – Технологии и технические средства создания и использования 

сенокосов и пастбищ в горах 

Самостоятельная работа - Внесение минеральных и органических удобрений. Роль первичного 

окультуривания мелиорируемых земель внесением удобрений. Технология вывоза и внесения 

минеральных и органических удобрений. Разбивка поля сложной конфигурации и расстановка 

буртов при внесении удобрений. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Сельскохозяйственные машины [Текст] : учеб. для вузов / В. М. Халанский, И. В. 

Горбачев. - М. : КолосС, 2006. - 624 с. - ISBN 5-9532-0029-3 

2. Адиньяев Э.Д., Джериев Т.У. Ландшафтное земледелие горных территорий и 

склоновых земель России. М.: ГУП «Агропрогресс», -2001. – 404с. 

3. Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и задачах 

[Текст] : учебное пособие для вузов / М. А. Новиков [и др.]. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 

208 с. - ISBN 978-5-903090-55-6 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3. Адиньяев Э.Д. Земледелие горных и склоновых земель. Владикавказ, Изд. Горского 

ГАУ. 2010 – 672с. 

4. Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и задачах 

[Текст] : учебное пособие для вузов / М. А. Новиков [и др.]. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 

208 с. - ISBN 978-5-903090-55-6 

 
4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «КноРус медиа» (http://www.book.ru) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

 
 

http://www.book.ru/
http://нэб.рф/
https://www.edu.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

4.2.10 - Учебная 

аудитория (для 

лекционных занятий) 

Общ. пл. – 63,25 кв.м. 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Традиционные учебные средства (настенная доска для работы с мелом и 

плакатами) 

Комплект мультимедийной техники с проектором и настенным экраном 

для демонстрации электронных плакатов, презентаций и видеофильмов. 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ,ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский / ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

4.3.19 - Учебная 

аудитория (для 

лекционных занятий) 

Общ. пл. – 167,70 кв.м. 

Посадочных мест – 50 

Рабочее место преподавателя 

Традиционные учебные средства (настенная доска для работы с мелом и 

плакатами). Комплект мультимедийной техники с проектором и настенным 

экраном для демонстрации электронных плакатов, презентаций и 

видеофильмов. 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ,ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский / ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.2.17 - Лаборатория 

«Сельскохозяйствен

ные машины» (для 

лекций, занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. 80 кв.м., высота помещ. - 3,17 м, 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор BENQ 

Проекционный экран 

Набор макетов с.-х. машин 

Компьютер (ноубук) - 1 

Набор электронных плакатов ООО НПП «Учтех-Профи» 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.1.11 - Лаборатория 

«Шасси» (для 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 400 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Специальные средства в виде комплекта плакатов, макетов и лабораторных 

стендов-тренажеров лабораторно-практического курса дисциплины. Место 

расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

4.1.11 - Лаборатория 

«Сельскохозяйствен

ные машины» (для 

занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. 96,9 кв.м., высота помещ. - 3,12 м, 

(62,2 кв.м.- учебное пространство, 34,7 кв.м. – макетное)  

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Учебные плакаты и стенды с макетами узлов и рабочих элементов  

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Не предусмотрено 

 

6.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 
 

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету / зачету с оценкой 

1. Краткая характеристика основных горных регионов страны. 

2. Технологии горного земледелия, способы и приемы обработки почв горных территорий. 

3. Культуртехнические мероприятия и технические средства для их осуществления 

4. Камнеуборочные машины. 

5. Плуги специального назначения для склоновых земель. 

6. Плуги для каменистых почв, классификация предохранительных устройств. 

7. Бороны для каменистых почв в горах. 

8. Культиваторы для каменистых почв на склоновых землях. 

9. Типы предохранительных устройств для культиваторов и борон. 

10. Щелеватели и лункователи. 

11. Классификация, принцип действия, основные типы. 

12. Проведение севооборотов на склоновых землях. 

13. Классификация севооборотов. 

14. Основные принципы проведения посевных и посадочных работ на каменистых почвах в 

горах. 

15. Посевные комплексы для почв, засоренных камнями 

16. Расчет рабочих органов посевных и посадочных машин для горного земледелия 

17. Стерневые сеялки для борьбы с эрозией. 

18. Основные положения применения удобрений. 

19. Применение удобрений на почвах подверженных эрозии. 

20. Эффективность применения удобрений. 

21. Плуги для безотвальной обработки почвы. 

22. Машины для борьбы с ветровой эрозией почвы. 

23. Машины для борьбы с водной эрозией почвы. 

24. Террасирование склонов и технические средства для его осуществления 

25. Биологические и экологические основы луговодства. 

26. Улучшение сенокосов и пастбищ. 

27. Приемы и машины для основной обработки каменистой почвы в горах 

28. Проектирование и расчет камнеуборочных машин и их рабочих органов 

29. Приемы и машины для основной и предпосевной обработки каменистой почвы в горах 

30. Проектирование, расчет и исследование процесса работы предохранительных устройств 

рабочих органов машин основной и предпосевной обработки почвы 

31. Приемы и машины для посадки и посева в горах, на почвах засоренных камнями 

32.Технические средства для удобрения склоновых земель 

33. Технологии и технические средства создания и использования сенокосов и пастбищ в 

горах 

34. Агротехническая оценка процесса работы почвообрабатывающих машин для горного 

земледелия. 

36. Агротехническая оценка процесса работы машин для предпосевной и междурядной 

обработки почв в условиях горного земледелия. 

37. Назначение, устройство и оборудование универсальной испытательной машины 

конструкции Горского ГАУ. 

38. Устройство, подготовка к работе и регулировка плугов специального назначения для 

обработки почв склоновых и каменистых земель (ППП-5-40 с пневматическими 

предохранителями для обработки почв засоренных камнями). 
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38. Устройство, подготовка к работе и регулировка плугов специального назначения для 

обработки почв склоновых и каменистых земель (ПЛ-5-40М с композитными 

предохранителями для обработки почв засоренных камнями). 

40. Устройство, подготовка к работе и регулировка плугов специального назначения для 

обработки почв склоновых и каменистых земель (ПОН 3-35М с композитными 

предохранителями для обработки почв засоренных камнями). 

41. Подготовка к работе и настройка машин для предпосевной обработки почв склоновых и 

каменистых земель (устройство культиваторных секций конструкции Горского ГАУ с 

предохранителями для обработки почв, засоренных камнями: УС-2,УС-4, УС-3, УС-5М и 

КСП).  

42. Подготовка к работе и настройка машин для нарезки гребней и междурядной обработки 

почв склоновых и каменистых земель (устройство, регулировка, настройка секций 

культиваторов КРН2,8 – «Горец» с упругими подвесками) 

43. Подготовка к работе и настройка машин для нарезки гребней и междурядной обработки 

почв склоновых и каменистых земель (устройство, регулировка, настройка секций 

культиваторов КОН2,8М с композитными предохранителями) 

44. Подготовка к работе и настройка машин для нарезки гребней и междурядной обработки 

почв склоновых и каменистых земель (устройство, регулировка, настройка секций КОН – 

2,8М с адаптивной системой групповой регулировки) 

45. Устройство, назначение и преимущества многофункционального агрегата на базе горного 

чизельного культиватора КЧГ-2,4 конструкции СКНИИГПСХ для подсева трав и внесения 

жидких удобрений и других рабочих растворов в почву горных лугов и пастбищ. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

1.  ОПК-1 Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональ

ных дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

И-1.1. Использует 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин для 
решения стандартных 
задач в соответствии с 
направленностью 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК № 1. И-1. З-1. Знает 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 
ОПК № 1. И-1. У-1. Умеет 
использовать основные 
законы математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин для решения 
стандартных задач в 
агроинженерии 

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками решения 

типовых задач 

агроинженерной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

2. 

 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

И-4.1. Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

ПК № 4. И-1. З-1. Знает 

методы и средства для 

осуществления 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

ПК № 4. И-1. У-1. Умеет 

контролировать параметры 

технологических 

процессов, качество 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

ПК № 4. И-1. В-1. Владеет 

навыками осуществления 



производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

3. 

 

ПК-6 Способен 

планировать 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственно

й техники. 

И-6.1 Планирует 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственно

й техники. 

ПК № 6. И-1. З-1. Знает 

методику расчета 

количества ремонтов и 

технических обслуживаний 

сельскохозяйственной 

техники, трудоёмкости, 

загрузки ремонтно-

технического предприятия 

и количества работников 

по специальностям. 

ПК № 6. И-1. У-1. Умеет 

составлять сводный 

годовой план ремонтов и 

технических обслуживаний 

сельскохозяйственной 

техники. 

ПК № 6. И-1. В-1. Владеет 

навыками планирования 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники. 

4. 

 

ПК-8 Способен 

участвовать в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта и 

организовать работу 

по повышению 

эффективности 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

И-8.1. Участвует в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

ПК № 8. И-1. З-1. Знает 

основы проектирования 

предприятий технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

 

 

ПК № 8. И-1. У-1. Умеет 

анализировать и 

определять режимные 

параметры 

технологических процессов 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

ПК № 8. И-1. В-1. Владеет 

навыками проектирования 

технологических процессов 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Практическ

ие/лаборато

рные 

занятия 

СРС Лекции Практичес

кие/лабора

торные 

занятия 

СРС 

Раздел 1. Надежность и основы ремонта машин  

1 
Организационные основы 

ремонта машин 

2 2/2 10 2 0/2 30 

2 Технология ремонта машин 2 2/2 10   

3 
Восстановление деталей и 

сборочных единиц 

2 2/2 10 2   

4 
Производственный процесс 

на ремонтном предприятии 

2 2/2 10 2/2 30 

Раздел 2. Технология и организация ремонта машин 

5 

Определение годовой 

программы по ТО и ремонту  

МТП 

4 6/2 10 2 2/0 30 

6 
Планирование загрузки 

ремонтного предприятия  

4 6/4 12 2 4/0 34 

7 

Методы организации 

ремонтно - обслуживающего 

производства 

2 4/4 20   

 Итого  18 26/18 82 8 8/4 124 

  

 

  

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 8 

Практические занятия 26 8 

Лабораторные занятия  18 4 

Самостоятельная работа 82 124 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Надежность и основы ремонта машин  

Тема 1. Организационные основы ремонта машин. Жизненный цикл машины и 

структура стадии эксплуатации. 

Цели и задачи дисциплины. Теоретические основы надежности и ремонта машин, 

оценочные показатели надежности с.х. техники, организационные основы ремонта 

машин. 

Материалы, применяемые в автотракторном и сельскохозяйственном машиностроении. 

Виды ремонта. Методы повышения надежности машин при изготовлении, эксплуатации 

и ремонте. 

 

Тема 2. Технология ремонта машин. 

Производственный и технологический процессы ремонта машин, разборка машин и 

сборочных единиц, сборка машин. Технологическая и конструкторская подготовка 

восстановления и изготовления деталей. Дефектация блока цилиндров. Методы 

испытаний сборочных единиц и машин после ремонта. Современные технологические 

процессов восстановления деталей  и соединений машин. Обкатка и испытание машин 

после ремонта. 

 

Тема 3. Восстановление деталей и сборочных единиц 

Методы восстановления деталей, преимущества и недостатки процесса металлизации, 

холодная молекулярная сварка, восстановление деталей пластическим деформированием, 

пайкой гальвиническим покрытием. 

Восстановление коленчатого вала. Газопламенный способ нанесенных полимерно 

материала. 

Восстановление деталей хромированием, меднением, железнением и гальвонопокрытием. 

Механизация и автоматизация сварочных, наплавленных работ  

 

Тема 4. Производственный процесс на ремонтном предприятии  

Характеристика и производственная структура ремонтного предприятия, основные 

организационные показатели производственного цикла ремонта машин, определением 

режимов работы предприятия, фонда времени и численности персонала. Расчет 

показателей гильз цилиндров дизельного двигателя по данным исходной опытной 

информации. ремонт почвообрабатывающих машин. 

 

Раздел 2. Технология и организация ремонта машин 

Тема 5. Определение годовой программы по ТО и ремонту машинно – тракторного 

парка 

Расчет годовой потребности количества периодических ТО и ремонтов тракторов, 

автомобилей, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

Определение количества ремонтов с помощью коэффициента охвата ремонтом. 

графический метод определения количества периодических технических обслуживаний 

тракторов. 

Ремонт посевных и посадочных машин. 

 



 

 

Тема 6. Планирование загрузки ремонтного предприятия 

Определение трудоемкости ремонтных работ МТП, разработка календарного плана 

проведения ремонта – обслуживающих работ, составления графика проведения ТО и 

ремонта машинно-тракторного парка. Разработка и составление графика загрузки 

ремонтной мастерской. Расчет числа производственных рабочих и другого персонала 

Ремонт зерновых комбайнов. 

 

Тема 7. Методы организации ремонтно-обслуживающего производства 

Организация труда на ремонтном предприятии. Методы организации общего 

технологического процесса ремонта машин, агрегатный и полнокомплектный методы 

организации ремонта МТП. Режимы работы, определение производственных и 

вспомогательных площадей мастерских предприятия. Расчет отопления, освещения и 

вентиляции корпуса мастерской. Расчет и подбор необходимого технологического 

оборудования БЖД при техническом обслуживании и ремонте машин  

 

. 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1  Основная литература 

1. Кузьмина, М. Ю. Защита металлов от коррозии покрытиями: учебное пособие / М. Ю. 

Кузьмина. — Иркутск: ИРНИТУ, 2021. — 216 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/325403 . 

2. Михальченков, А. М. Технология ремонта машин. Курсовое проектирование: учебное 

пособие / А. М. Михальченков, А. А. Тюрева, И. В. Козарез. — Санкт-Петербург: Лань, 

2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-4323-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131019 . 

3. Технические системы в агробизнесе: справочник по нормативным материалам : 

справочник / составитель Н. А. Клочков. — 4-е изд., испр. — пос. Караваево : КГСХА, 

2020. — 18 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171616  

4. Кухмазов, К. З. Технологии и средства технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники: учебное пособие / К. З. Кухмазов. — Пенза: ПГАУ, 2021. 

— 106 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207350.  

 

4.2. Дополнительная литература 

1.   Яхьяев Н.Я., Кораблин А.В. Основы теории надежности М. ЦЦ. «Академия», 2014 -

297с. 

2. Шиловский В.Н. и др. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования.     

СПб, 2020-240с. ЭБСЛАНЬ. 

3. Лисунов Е.А. Практикум по надежности технических систем. СПб, 2020-240с.  

ЭБСЛАНЬ. 

4. Михальченков A.M. и др. Технология ремонта машин. Курсовое проектирование. 

УМП. СПб, 2020-232с. ЭБСЛАНЬ. 

5. Плиев В.Х., Кудзиев К.Д. Надежность и ремонт машин. УМП по выполнению 

курсового  проекта 2004-64с. 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007 

3. Moodle 3.8 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1.Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» (https://www.e.lanbook.ru) 

 
 

 

https://e.lanbook.com/book/325403
https://e.lanbook.com/book/131019
https://e.lanbook.com/book/171616
https://e.lanbook.com/book/207350
http://www.e.lanbook.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Учебная лаборатория  № 2 факультет механизации сельского хозяйства  для 

проведения занятий лекционного типа – 4.2.05, 51,4 м2. Учебно-лабораторный корпус 4, 

РСО – Алания,  г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 30. Оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование (проектор BENQ  

MSS02/MX503), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду: организации, плакаты, рабочее место преподавателя, специализированная мебель 

на 42 посадочных места. 

2. Учебно-методический кабинет для самостоятельной работы, НИРС и курсового 

проектирования: 165,8 м2. Учебно-лабораторный корпус 5,  РСО – Алания, г. Владикавказ, 

ул. Толстого, д. 30. Оснащен оборудованием и техническими средствами обучения: 

рабочее место преподавателя, персональные компьютеры – 10 шт., специализированная 

мебель на 36 посадочных мест, 11 кульманов.  

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Тематика курсовых проектов 

1. Расчет годовой программы по ТО и ремонту МТП с разработкой графика загрузки  

мастерской. 

2. Проект  организации ремонта и ТО машинно-тракторного парка конкретного предприятия 

АПК РСО – Алания. 

3. Проект (реконструкции) специализированного цеха по ремонту дизельного двигателей. 

4. Проект (реконструкции) специализированного цеха по ремонту агрегатов в шасси. 

5. Проект (реконструкции) специализированного цеха по ремонту топливной аппаратуры. 

6. Разработка поста для разборки и сборки машин. 

7. Разработка  поста для диагностики тракторов и сложных с.х. машин. 

8. Общая компоновка  производственного корпуса ремонтной мастерской. 

9. Проект реконструкции центральной ремонтной мастерской  предприятий АПК. 

     10.Проект новой (реконструкция) станции ТО и ремонта тракторов и сложных с.х. машин. 

 

6.2.  Перечень вопросов к экзамену. 

 

1.Понятие о надежности машин. Составляющие надежности машин.  

2.Оценочные комплексные показатели надежности машин. 

3.Значение качества и надежности машин в повышении эффективности использования        

сельскохозяйственной техники. 

4. Причины, нарушающие работоспособность и искажающие надежность машин. 

5. Классификация отказов машин. 

6. Показатели износа деталей и методы его измерения. 

7. Дискретные и непрерывные случайные величины в теории надежности. 

8. Распределение случайных величин. 

9. Сбор и обработка статистической информации о надежности объектов. 

10. Определение показателей надежности машин в условиях их эксплуатации.  

11. Допустимые и предельные значения износа деталей при ремонте машин. 

12.Теоретические основы прогнозирования показателей надежности машин. 

13. Методы прогнозирования показателей надежности машин. 

14. Методы и средства технической диагностики машин. 

15. Предельные и допустимые износы и повреждения деталей машин. 

16. Устранение неисправностей машин путем восстановления посадок деталей. 

17. Метод восстановления посадки без изменения размеров деталей сопряжения. 

18. Метод восстановления посадки изменением начальных размеров деталей сопряжения. 

19.Техническое состояние объекта: исправное, неисправное, работоспособное, 

неработоспособное, предельное. 

20. Методы повышения надежности машин при проектировании, изготовлении, эксплуатации 

и ремонте. 

21. Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин и 

оборудования. 

22. Схема технологического процесса ремонта машин. 

23. Предремонтное диагностирование машин. 

23. Дефектация и комплектация сборочных единиц и деталей. 



24. Комплектовочные и сборочные работы. 

25. Балансировка деталей и сборочных единиц.  

27. Обкатка и испытание машин после ремонта. 

28. Классификация способов восстановления деталей. 

29. Способы слесарно-механической обработки, применяемые при восстановлении. 

30. Восстановление блока (гильзы) цилиндра под ремонтные размеры. 

31. Восстановление шеек коленвала под ремонтные размеры. 

32. Сущность процесса восстановления деталей пластическим деформированием 

33. Применение электродуговой сварки при восстановлении, характеристика. 

34. Применение газовой сварки при восстановлении, характеристика, 

35. Механизация (автоматизация) сварочных, наплавочных работ. 

36. Сущность процесса газотермического напыления металла (прокатка). 

37. Основные показатели, характеризующие качество покрытий (газотермическим способом). 

38. Технологический процесс восстановления газотермическим напылением. 

39. Восстановление деталей гальванопокрытиями, применение. 

40. Восстановление деталей хромированием, характеристика. 

41. Восстановление деталей меднением, характеристика. 

42. Восстановление деталей железнением, характеристика. 

43. Составляющие технологического процесса гальванопокрытий.  

44. Основные характеристики гальванического процесса. 

45. Применение полимерных материалов при ремонте машин. 

46. Газопламенный способ нанесения полимерного материала. 

47. Краткая характеристика ремонтно-обслуживающей базы РСО-Алания. 

48. Особенности сельскохозяйственного производства, влияющие на организацию ремонта 

машин. 

49. Понятия о машинно-технологических станциях. 

50. Характер планирования ремонтно-обслуживающих работ в сельском хозяйстве. 

51.Определение количества ремонта и ТО без учета остаточной наработки машины от 

последнего КР. 

52. Расчёт потребного количества ремонтов с помощью коэффициента охвата ремонтом. 

53. Графический метод определения количества ремонтов и ТО МТП. 

54. Расчёт общей годовой трудоёмкости ремонтных работ проектируемой мастерской. 

55. Расчёт суммарной годовой трудоёмкости ремонтных работ проектируемой мастерской. 

56. Режимы работы мастерской (работников). 

57. Расчёт и подбор необходимого технологического оборудования мастерских 

58.Определение производственных и вспомогательных площадей мастерских предприятия. 

59. Характеристика такта, ремонта и фронта машин. 

60. Исходные данные для расчёта годовой программы ремонтно-обслуживающих 

работ. 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы 

 

Первые отечественные тракторы стали выпускаться в России... 

1) в 1924г.; 

2) в 1926г.; 

3) в 1930г.; 

4) в 1934г. 

2. Долговечность объекта оценивают... 

                  1)   сроком службы; 

                  2)   работоспособностью; 



                  3)   ресурсом и сроком службы; 

                  4)   безотказностью. 

3. Эмпирическое распределение случайной величины изображается в виде... 

                  1)   прямоугольника; 

                  2)   гистограммы; 

  3)   треугольника, 

                  4)   квадрата. 

4. Нормальными называются размеры, соответствующие... 

                  1)   рабочим чертежам; 

                  2)   техническим условиям; 

                  3)   предельным размерам; 

                  4)   допустимым размерам. 

5.  Конструктивными элементами называются детали, входящие в состав машины, 

независимо от их... 

   1)   материалов; 

                   2)   материалов, размеров и формы; 

                   3)   размеров; 

                   4)   форм. 

6.  Используемые данные при расчете количества КР тракторов с учетом остаточной 

наработки   от последнего КР: 

    1)   Вп, Вн , nм; 

                    2)   Вп, Вн; Вк; 

                    3)   Вп, Вн, ηр; 

                    4)   Вн , ηм. 

7.  Годовой план-график проведения ремонтных работ строится по данным: 

                    1)   рассчитанного количества ремонтов и ТО тракторов, СХМ; 

     2)   рассчитанного количества ремонтов и ТО тракторов, СХМ, комбайнов; 

                     3)   рассчитанного количества ремонтов и ТО МТП и т.д; 

                     4)   рассчитанного количества текущих ремонтов тракторов и автомобилей. 

8.  Наращивание для получения ремонтной заготовки (изношенной детали) производится: 

                     1)   наплавкой, гальванопокрытиями; 

                     2)   пластическим деформированием, полимерными материалами; 

                     3)   металлизацией, ДРД и методами 1 и 2 позиции; 

                     4)   гальванопокрытиями и полимерными материалами. 

9.  Штучное время при нормировании определяется: 

  1)   Топ+Тд; 

                      2)   Топ+Тп\з; 

                      3)   Топ-Тп\з;  

                      4)   Т0+Тв. 

 

10. Восстановление деталей пластическим деформированием производится: 

1) в горячем состоянии (с подогревом детали); 

2) в холодном; 

                      3)    в горячем и холодном; 

 4)    при температуре 20 °С. 

 

11.  Первые отечественные тракторы стали выпускать в России под маркой... 

1) "Фардзон" ; 

2) "Фардзон - Путиловец"; 

3) "Путиловец"; 

4) «ХТЗ». 

12.  Номенклатура показателей долговечности объекта включает в себя... 

1)   три группы показателей; 

                           2)   две группы показателей;  



                           3)   шесть групп показателей; 

                           4)   четыре группы показателей. 

13.  Основными статистическими характеристиками случайных величин, изучаемых в 

теории надежности, служат... 

                           1)   средняя арифметическая и средняя взвешенная величина; 

                           2)   средняя арифметическая величина и среднее квадратическое отклонение; 

                           3)   размах распределения и средняя взвешенная величина; 

                           4)   средняя взвешенная величина и коэффициент вариации. 

14.  Допустимые размеры деталей находят, исходя из... 

                           1)   нормальных размеров; 

                           2)   предельных размеров; 

                           3)   технических условий; 

                           4)   технических требований. 

15.  К неконструктивным элементам машины относятся... 

1)    процессы сборки машины; 

2)    процессы окраски машины; 

3)    процессы сборки, регулировки, окраски, смазки; 

                           4)    процессы смазки. 

16.  Ремонтная база сельского хозяйства охватывает: 

                           1)   специализированные ремонтные предприятия; 

                           2)   центральные ремонтные мастерские; 

                           3)   специализированные ремонтные предприятия, ремонтные предприятия     

                                  хозяйств; 

                           4)   ремонтные предприятия предпринимателей и хозяйств. 

17.  Используемые данные при расчете количества TP тракторов с учетом остаточной 

наработки от последнего КР: 

                           1)    Вп, Вн Вт, ηр; 

                           2)    Вп, В, Вт, nм; 

                           3)    Вп; Вн; Вт; Кк; 
4)    Вн; Вт, ηр. 

18.  При построении годового графика загрузки мастерской используются данные: 

1)    расчетное количество ремонтов и ТО МТП; 

2)    рассчитанных трудоемкостей ремонтных работ; 

3)    годового план-графика проведения ремонтных работ МТП 

4)    квартального план-графика проведения ремонтных работ подвижного состава 

19.  Искусственное освещение применяется: 

                           1)   местное, комбинированное; 

                           2)   местное, комбинированное, общее; 

                           3)   общее, местное; 

                           4)   комбинированное, общее. 

20.  Восстановление деталей резерв экономии: 

                           1)   трудовых затрат; 

                           2)   материальных ресурсов и трудовых затрат; 

                           3)   материальных ресурсов; 

                           4)   запасных частей. 

21. Конструктивными элементами называются детали, входящие в состав машины, 

независимо от их... 

1) материалов 

2) материалов, размеров и формы 

3) размеров 

4) формы 

22. Последовательность ремонта машин осуществляется согласно... 

1) технических условий 



2) технологических условий 

3) технических требований 

4) технологических карт  

23. При заявочном диагностировании машин определяют... 

1) причину дефекта 

2) место, причину и вид дефекта или состояние машины в целом 

3) остаточный ресурс составных частей 

4) остаточный ресурс машины 

24. К неконструктивным элементам машины относятся... 

1) процессы сборки машины 

2) процессы окраски машины 

3) процессы сборки, регулировки, окраски, смазки 

4) процессы смазки 

25. Виды загрязнений машин разделяются на... 

1) три группы 

2) четыре группы 

3) пять групп 

4) две группы 

26. При ресурсном диагностировании машин определяют... 

1) состояние машины в целом 

2) вид дефекта 

3) остаточный ресурс составных частей и машины в целом 

4) вид поломки 

27. Физический износ машины складывается из износа... 

1) базисных и небазисных элементов 

2) деталей и сопряжений 

3) конструктивных элементов 

4) конструктивных и неконструктивных элементов  

28. К видам загрязнений машин относятся... 

1) жидкие масла, лаки 

2) полутвердые и твердые загрязнения 

3) жидкие масла, полутвердые и твердые загрязнения, лаки, нагары 

4) лаки, нагары 

29. Органолептический метод контроля машины предусматривает... 

1) осмотр 

2) осмотр, ослушивание, проверку механизмов на ощупь 

3) применение специальных приборов 

4) ослушивание 

30. Моральным износом называется уменьшение стоимость действующей техники под 

влиянием... 

1) физического износа 

2) срока службы 

3) технического прогресса 

4) эксплуатационного износа 

31. Поверхностно-активные присадки к моющим жидкостям называются... 

1) пассиваторами 

2) эмульгаторами 

3) неомываемыми 

4) омываемыми 

32. Инструментальный метод контроля машины предусматривает... 

1) ослушивание 

2) проверку механизмов на ощупь 

3) применение специальных приборов и стендов 

4) применение контрольных приборов 



33. Составные элементы машин (детали, сопряжения) не могут быть... 

1) одинаковыми 

2) равноизносостойкими 

3) равнопрочными 

4)неравнопрочными 

34. Классификация способов очистки машин предложена по... 

1) виду загрязнений 

2) характеру основных явлений, происходящих при этом 

3) виду оборудования 

4) характеру отложений 

35. При послеремонтном диагностировании машин определяют... 

1) техническое состояние 

2) качество проведенных технических обслуживаний 

3) остаточный ресурс составных частей 

4) качество проведенных ремонтных работ, остаточный ресурс 

36. В трудных дорожных условиях в большей мере изнашиваются детали... 

1) высших передач трансмиссии 

2) низших передач трансмиссии 

3) средних передач трансмиссии 

4) высших и средних передач трансмиссии 

37. Способы очистки деталей машин делятся на... 

1) три группы 

2) четыре группы 

3) пять групп 

4) две группы 

38. Рабочие концентрации водных растворов технических моющих средств (ТМС) зависят 

от... 

1) загрязненности очищаемых поверхностей 

2) габаритных размеров машины 

3) конструкции моечных установок 

4) массы очищаемых поверхностей 

39. В легких дорожных условиях в большей мере изнашиваются детали... 

1) низших передач трансмиссии 

2) средних передач трансмиссии 

3) высших передач трансмиссии 

4) низших и средних передач трансмиссии 

40. Физико-химический способ очистки деталей заключается в воздействии на загрязнения... 

1) органических растворителей 

2) кислот 

3) водных растворов щелочных солей, кислот, органических растворителей 

4) водных растворов щелочных солей 

41. Моечные машины и установки изготавливаются... 

1) двух основных типов 

2) трех основных типов 

4) пяти основых типов 

42. Производственный процесс ремонтного производства намного сложнее соответствующего  

      процесса в... 

1) приборостроении 

2) машиностроении 

3) тракторостроении 

4) сельхозстроении 

43. Смеси, имеющие в своем составе поверхностно-активные вещества (ПАВ), называются... 

1) синтетическими моющими средствами 

2) кислотными моющими средствами 

3) органическими растворителями 

4) кислотными растворителями 



44. Типы моечных машин подразделяются на... 

1) очистные 

2) струйные, погружные и комбинированные 

3) струйные 

4) погружные 

45. Производственный процесс ремонтного предприятия делится на ряд... 

1) дополнительных операций 

2) вспомогательных и дополнительных операций 

3) отдельных операций 

4) технологических процессов  

46. Моющие средства МС-6 и МС-8 при концентрации выше 35% и при понижении 

температуры раствора ниже 70?С обладают... 

1) пониженным пенообразованием 

2) малым пенообразованием 

3) слабым пенообразованием 

4) повышенным пенообразованием 

47. Отработанные моющие растворы подлежат... 

1) сливу в канализацию 

2) регенерации 

3) сливу в емкости 

4) отстою 

48. Операции по подготовке машин к ремонту включают... 

1) очистку и мойку машин 

2) промывку системы охлаждения 

3) промывку системы охлаждения, очистку и наружную мойку машин 

4) наружную мойку машин 

49. Для очистки деталей от коррозии, окисных пленок применяются... 

1) щелочные составы 

2) составы органических и неорганических кислот 

3) синтетические моющие средства 

4) составы органических кислот 

50. Регенерация жидкой очищающей среды подразделяется на... 

1) два способа 

2) четыре способа 

3) три способа 

4) пять способов 

51. Для промывки жидкостной системы охлаждения систему заполняют моющим раствором и 

работают... 

1) в течение 25-30 часов 

2) в течение 10-12 часов 

3) в течение 3-4 часов 

4) в течение 5-7 часов 

52. На машине трения МИ-1М испытываются образцы диаметром... 

1) 100 - 200мм 

2) 200 - 250мм 

3) 30 - 50мм 

4) 100 - 150мм 

53. Естественное отстаивание жидкой очищенной среды происходит под действием... 

1) гравитационных сил 

2) центробежных сил 

3) специальных коагуляторов 

4) массы твердых тел 

 

 

 

 



54. Перед отправкой машины в ремонт ее моют струей воды под напором... 

1) до 3 МПа 

2) до 1,8 МПа 

3) до 5 МПа 

4) до 8 МПа 

55. Под коррозийной стойкостью понимается способность металла сопротивляться 

разрушению при... 

1) химических или электрохимических процессах 

2) действии сухих газов 

3) действии растворителей 

4) действии кислот 

56. Существуют следующие способы регенерации жидкой очищающей среды... 

1) отстаивание, фильтрование 

2) отстаивание, коагуляция 

3) фильтрование 

4) отстаивание, центрифугирование, коагуляция и ультрафильтрация 

57. Предремонтное диагностирование тракторов проводится перед... 

1) ТО-2 

2) ТО-1 

3) ТО-3, предшествующим текущему или капитальному ремонту 

4) текущим ремонтом 

58. Коррозийная стойкость материалов определяется по... 

1) пятибалльной шкале 

2) четырехбалльной шкале 

3) десятибалльной шкале 

4) шестибалльной шкале 

59. Разборка машин выполняется в строгой последовательности, предусмотренной... 

1) конструкторской документацией 

2) технической документацией 

3) техническими условиями 

4) технологической документацией 

60. Для определения технического состояния машин используют... 

1) три группы методов контроля 

2) пять групп методов контроля 

3) четыре группы методов контроля 

4) две группы методов контроля 

61. Десятибалльная шкала коррозийной стойкости распространяется на... 

1) металлические покрытия 

2) конструкционные материалы из черных и цветных металлов 

3) сплавы 

4) детали из чугуна 

62. По конструктивным признакам соединения деталей машин бывают... 

1) подвижными 

2) разъемными 

3) подвижными, неподвижными, разъемными и неразъемными 

4) неразъемными 

 

63. При предремонтном диагностировании на посту устанавливают... 

1) вид ремонтных воздействий 

2) объем и вид необходимых ремонтных воздействий 

3) объем ремонтных работ 

4) объем технических обслуживаний 

64. Оценка коррозийной стойкости металлов производится по группам стойкости при 

скорости коррозии... 

1) ниже 0,5 мм/год 

2) 0,8 мм/год и выше 



3) ниже 0,2 мм/год 

4) 0,5 мм/год и выше 

65. По технологическим признакам соединения деталей машин бывают... 

1) прессовыми 

2) сварными 

3) резьбовыми, прессовыми, сварными, паяными, заклепочными, клеевыми и  

    вальцовочными    

                           4) заклепочными и клеевыми 

66. При послеремонтном диагностировании тракторов определяют... 

1) остаточный ресурс 

2) срок службы 

3) качество проведенных ремонтных работ и остаточный ресурс 

4) качество проведенных технологических работ 

67. Оценка коррозийной способности металлов производится по баллам при скорости 

коррозии... 

1) ниже 0,5 мм/год 

2) выше 0,8 мм/год 

3) выше 1,5 мм/год 

4) ниже 0,3 мм/год 

68. Порядок разборки машины должен соответствовать... 

1) техническим условиям 

2) технологическим нормам 

3) техническим требованиям 

4) эксплуатационным требованиям 

69. При диагностировании машин различают... 

1) заявочное диагностирование 

2) ресурсное диагностирование 

3) заявочное и ресурсное диагностирование 

4) предремонтное диагностирование 

70. Ремонтируемым объектом называется объект, ремонт которого возможен и предусмотрен    

1) техническими условиями 

2) нормативно-технической и (или) конструкторской документацией 

3) рабочими чертежами 

4) техническим требованиям 

71. Заржавевшие соединения деталей машин перед отвертыванием замачивают в ... 

1) бензине 

2) дизельном топливе 

3) керосине 

4) растворителе 

72. При отправке машины в ремонт, она должна быть... 

1) работоспособной 

2) комплектной 

3) исправной 

4) неработоспособной 

73. Неремонтируемым объектом называется объект, ремонт которого не возможен и не  

      предусмотрен... 

1) техническими условиями 

2) нормативными документами 

3) конструкторскими условиями 

4) нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской документа- 

    цией 

74. При выпрессовке подшипника из корпуса усилие прикладывают к... 

1) внутреннему кольцу 

2) наружному кольцу 

3) внутреннему и наружному кольцам равномерно 

4) обоим кольцам неравномерно 



75. Приемо-сдаточный акт на ремонтируемую машину составляется в... 

1) трех экземплярах 

2) двух экземплярах 

3) четырех экземплярах 

4) одном экземпляре 

76. По причине возникновения отказы машин делят на... 

1) конструктивные, производственные и эксплуатационные 

2) производственные 

3) эксплуатационные 

4) конструктивные 

77. При выпрессовке подшипника с вала усилие прикладывают к... 

1) наружному кольцу 

2) внутреннему кольцу 

3) наружному и внутреннему кольцам равномерно 

4) наружному кольцу неравномерно 

78. Для промывки жидкостной системы охлаждения систему заполняют моющим раствором и  

      работают.. 

1) в течение 25 - 30 часов 

2) в течение 15 - 20 часов 

3) в течение 3-4 часов 

4) в течение 10-12 часов 

79. По способу обнаружения отказов машин различают... 

1) явный и скрытый 

2) скрытый 

3) ресурсный 

4) явный 

80. Для отвертывания болтов, гаек, штуцеров, пробок не разрешается применять... 

1) специальные ключи 

2) зубило и молоток 

3) выколотки и молотки с медными бойками 

4) гайковерты 

81. Перед отправкой машины в ремонт, ее моют струей воды под напором... 

1) до 3 МПа 

2) до 1,8 МПа 

3) до 5 МПа 

4) до 1 МПа 

82. Система сбора и обработки информации о надежности новых и отремонтированных  

      машин представляет собой совокупность... 

1) организационно-технических мероприятий 

2) организационных мероприятий 

3) эксплуатационных мероприятий 

4) технологических мероприятий 

83. Неисправность любой машины характеризуется... 

1) сроком службы 

2) внешним видом 

3) условиями эксплуатации 

4) рабочими характеристиками 

84. Предремонтное диагностирование тракторов проводится перед... 

1) ТО-2 

2) ТО-1 

3) ТО-3, предшествующим текущему или капитальному ремонту 

4) капитальным ремонтом 

85. Для выравнивания распределений показателей надежности с.х. техники широко  

      используют... 

1) закон Пуассона 

2) экспоненциальный закон 



3) биноминальный закон 

4) закон нормального распределения (ЗНР) и закон распределения Вейбулла 

    (ЗРВ) 

86. Неисправность сопряжений машины характеризуется... 

1) посадкой (типом соединения) 

2) величиной зазора (натяга) 

3) величиной и формой зазора (натяга) 

4) величиной переходной посадки 

87. Для определения технического состояния машин используют... 

1) три группы методов контроля 

2) две группы методов контроля 

3) четыре группы методов контроля 

4) одну группу методов контроля 

88. При коэффициенте вариации V>0,50 выбирают закон... 

1) нормального распределения 

2) распределения Вейбулла 

3) экспоненциальный 

4) Пуассона 

89. Неисправность детали характеризуется... 

1) внешним видом 

2) точностью геометрической формы 

                           3) чистотой и качеством рабочей поверхности 

                           4) точностью размеров, качеством поверхности, точностью геометрической  

     формы 

90. При предремонтном диагностировании машин на посту устанавливают... 

1) вид ремонтных воздействия 

2) объем и вид необходимых ремонтных воздействий 

3) объем ремонтных работ 

4) остаточный ресурс деталей 

91. При коэффициенте вариации V<0,30 выбирают... 

1) закон распределения Вейбулла 

2) закон нормального распределения 

3) закон биноминальный 

4) закон показательный 

92. Физический износ машин проявляется... 

1) как суммарный износ в период работы, транспортировки, хранения 

2) при работе машины 

3) в период ремонта 

4) в период хранения машины 

93. При послеремонтном диагностировании тракторов определяют... 

1) остаточный ресурс 

2) срок службы 

3) качество проведенных ремонтных работ и остаточный ресурс 

4) срок службы и остаточный ресурс 

94. В теории надежности процесс замены опытного распределения теоретическим называют  

      процессом... 

1) выпрямления 

2) сближения 

3) совпадения 

4) выравнивания или сглаживания статистической информации 

95. Возможные варианты уменьшения морального износа: 

1) интенсивно эксплуатировать новую машину до списания 

2) досрочно выводить машину из эксплуатации 

3) эксплуатировать устаревшие модели машин 

4) качественно ремонтировать машину 

96. При диагностировании машин различают... 



1) заявочное диагностирование 

2) ресурсное диагностирование 

3) заявочное и ресурсное диагностирование 

4) предремонтное и эксплуатационное диагностирование 

97. При обработке информации по показателям надежности с.х. техники наиболее часто  

      применяют критерии согласия... 

1) Пирсона Х2 и Колмогорова 

2) Релея 

3) Вейбулла-Гнеденко 

4) Пуассона 

98. Периоды, в которые машина подвергается естественному износу... 

1) втечение межремонтного срока службы 

2) только в период работы 

3) в период хранения, транспортировки 

4) в течение всего срока службы (эксплуатации) 

99. При отправке машины в ремонт она должна быть... 

1) работоспособной 

2) неработоспособной 

3) исправной 

4) комплектной 

100. При расчете доверительных границ рассеивания показателей надежности машин, прини- 

        маются следующие значения доверительных вероятностей ? 

1) 0,60; 0,70; 0,80; 0,90 

2) 0,80; 0,90; 0,95; 0,99 

3) 0,40; 0,50; 0,70; 0,85 

4) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 

101. Причинами аварийного износа машин являются... 

1) несоблюдение правил технической эксплуатации 

2) незнание конструкции машин 

3) несоблюдение режимов в период работы 

4) несоблюдение правил при сборке узлов и агрегатов 

102. С машиной в ремонт сдаются документы... 

1) акты о техническом состоянии и приемки из предыдущего ремонта 

2) акт планового технического осмотра и заводской технический паспорт 

                     3) акты о техническом состоянии, планового технического осмотра, заводской 

                          технический паспорт и технический талон с отметками о наработке. 

                           4) заводской технический паспорт и технический талон 

103. Наружную очистку машин выполняют... 

1) перед проведением ТО 

2) при постановке на хранение 

3) при постановке на ремонт, хранение и перед проведением ТО 

4) при постановке на ремонт 

104. Износ детали проявляется... 

1) изменением качества рабочей поверхности 

2) изменением размера, формы, качества рабочей поверхности 

3) изменением внешнего вида 

4) изменением шероховатости поверхности 

105. Приемо-сдаточный акт на ремонтируемую машину составляется в... 

1) трех экземплярах 

2) двух экземплярах 

3) четырех экземплярах 

4) одном экземпляре 

106. Последовательность ремонта машин осуществляется согласно... 

1) технических условий 

2) технологических карт 

3) технических требований 



4) маршрутных карт 

107. Величину износа детали можно установить... 

1) замерами различным мерительным инструментом 

2) осмотром 

3) используя дефектоскопы 

4) по кривой изнашивания 

108. Технологический процесс, объем, и последовательность разборки машин зависят от... 

1) схемы производственного процесса 

2) типа ремонтного предприятия 

                     3) характера износа деталей, метода ремонта, типа ремонтного предприятия,  

                         схемы производственного процесса 

                            4) вида и метода ремонта 

109. Для определения технического состояния машин используют... 

1) три группы методов контроля 

2) две группы методов контроля 

3) четыре группы методов контроля 

4) одну группу методов контроля 

110. Причинами естественного механического износа деталей являются... 

1) тепло-химические воздействия 

2) силы трения, динамические нагрузки, тепло-химические факторы 

3) сила трения и динамические нагрузки 

4) статические и динамические нагрузки 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 Общепрофессио

нальные 

компетенции 

ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их, 

естественнон

аучных и 

общепрофесс

иональных 

дисциплин с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий. 

И-1.1. 

Использует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения 

стандартных 

задач в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин.  

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения 

стандартных задач в 

области 

агроинженерии.  

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых 

задач 

агроинженерной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

2 Общепрофессио

нальные 

компетенции 

ОПК-2 

Способен 

использовать 

нормативные 

правовые 

акты и 

оформлять 

специальную 

документаци

И-2.1. 

Использует 

существующие 

нормативные 

правовые акты 

и оформляет 

специальную 

документации 

в соответствии 

ОПК № 2. И-1. З-1. 

Знает нормативные 

документы по 

вопросам сельского 

хозяйства, нормы и 

регламенты 

проведения работ в 

области 

агроинженерии.  

 



ю в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 2. И-1. У-1. 

Умеет использовать 

существующие 

нормативные 

документы по 

вопросам сельского 

хозяйства, нормы и 

регламенты 

проведения работ в 

области 

сельскохозяйственно

го производства, 

оформлять 

специальные 

документы для 

осуществления 

производства, 

переработки и 

хранения 

сельскохозяйственно

й продукции.  

ОПК № 2. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

использования 

нормативных 

документов по 

вопросам сельского 

хозяйства, норм 

проведения работ в 

области 

агроинженерии, 

оформления 

специальных 

документов для 

осуществления 

сельскохозяйственно

го производства, 

переработки и 

хранения 

сельскохозяйственно

й продукции. 



3 Общепрофессио

нальные 

компетенции 

ОПК-3 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

выполнения 

производстве

нных 

процессов. 

И-3.1.  - 

создает 

безопасные 

условия труда, 

обеспечивает 

проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий 

по 

предупреждени

ю 

производствен

ного 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний 

ОПК № 3. И-1. З-1. 

Знает безопасные 

условия выполнения 

сельскохозяйственны

х производственных 

процессов. 

 ОПК № 3. И-1. У-1. 

Умеет создавать 

безопасные условия 

труда, обеспечивать 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

ОПК № 3. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

соблюдения 

безопасных условий 

труда в сельском 

хозяйстве, 

проведения мер 

профилактики по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

4 Общепрофессио

нальные 

компетенции 

ОПК-4 

Способен 

реализовыват

ь 

современные 

И-4.1 - 

обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

ОПК № 4. И-1. З-1. 

Знает современные 

технологии 

сельскохозяйственно

го производства. 

 



технологии и 

обосновывать 

их 

применение в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 4. И-1. У-1. 

Умеет обосновывать 

и реализовывать 

современные 

технологии 

сельскохозяйственно

го производства. 

ОПК № 4. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

реализации 

современных 

технологий 

сельскохозяйственно

го производства 

5 Общепрофессио

нальные 

компетенции 

ОПК-5 

Способен 

участвовать в 

проведении 

эксперимента

льных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

И-5.1. 

Участвует в 

экспериментал

ьных 

исследованиях 

по испытанию 

сельскохозяйст

венной 

техники. 

ОПК № 5. И-1. З-1. 

Знает методики 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

агроинженерии. 

 

ОПК № 5. И-1. У-1. 

Умеет проводить 

экспериментальные 

исследования в 

области 

агроинженерии. 

ОПК № 5. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии. 

6 Общепрофессио

нальные 

компетенции 

ОПК-6  

Способен 

использовать 

базовые 

знания 

экономики и 

определять 

экономическу

ю 

эффективност

ь в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

И-6.1. 

Использует 

базовые знания 

экономики и 

определяет 

экономическую 

эффективность 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 6. И-1. З-1. 

Знает вопросы 

экономики и 

методику 

определения 

экономической 

эффективности в 

агроинженерии.  

 ОПК № 6. И-1. У-1. 

Умеет определять 

экономическую 

эффективность 

применения 

технологических 

приемов 

возделывания 

сельскохозяйственны

х культур. 



ОПК № 6. И-1. В-1.   

Владеет методиками 

определения 

экономической 

эффективности 

применения 

технологических 

приемов 

возделывания 

сельскохозяйственны

х культур 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

СРС Лекции Лаборато

рные 

занятия 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Топлива 

Тема 1: Вводная лекция. Виды топлив, 

их свойства и горение  

2 2 4  

 

 

 

2 

- 16 

2. Тема 2: Общие сведения о получении 

топлива и смазочных материалов для 

ДВС 

2 2 6 - 20 

3. Тема 3: Топливо для двигателей с 

искровым зажиганием  
2 2 6 2 10 

4. Тема 4: Дизельные топлива 2 2 6 - 12 

5. Раздел 2.  Масла и смазочные 

материалы 

Тема 5: Эксплуатационные свойства и 

использование смазочных материалов  

2 - 4  

 

 

 

 

- 4 

6. Тема 6: Влияние различных факторов 2 2 4 2 6 

Виды учебной деятельности 
Всего часов - 108 , в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 4 

 Лабораторные занятия 24 6 

Самостоятельная работа 66 98 

Форма промежуточной аттестации зачет 



на изменение качества моторного 

масла, классификация и марки масел 
2 

7. Тема 7: Газообразные и 

альтернативные виды топлив для 

автотракторных систем  

2 2 6 - 4 

8. Тема 8: Масла для гидравлических 

систем. Пластичные смазки  
2 2 8 - 10 

9. Раздел 3. Технические жидкости 

Тема 9: Технические жидкости  
2 2 6 - 10 

10. 

Раздел 4. Неметаллические 

эксплуатационные материалы 

Тема 10. Контроль пневматических 

шин 

- 2 4 - - 2 

11. 
Тема 11. Определение качества 

лакокрасочных материалов 

- 2 4 - 2 2 

12. 
Тема 12. Средства экспресс-контроля 

качества ТСМ 

- 2 4 - - 2 

13. 

Тема 13. Подбор комплекса 

нефтепродуктов и составление 

химмотологической карты трактора 

(автомобиля) 

- 2 4 - - - 

ИТОГО 18 24 66 4 6 98 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

 Раздел 1. Топлива. 

Тема 1. Вводная лекция. Виды топлив, их свойства и горение  

Лекционное занятие 1. Вводная лекция. Виды топлив, их свойства и горение (2ч). Цели, 

задачи и содержание курса. Значение качества и условий правильного использования 

ТСМ в повышении надежной и долговечной работы МТП. Взаимосвязь дисциплины ТСМ 

с общенаучными, общеинженерными и специальными дисциплинами учебного плана. 

Классификация и состав топлива. Теплота сгорания топлива и методы еѐ определения. 

Лабораторное занятие 1. Определение плотности нефтепродуктов (2 ч). Изучение 

изменения плотности нефтепродуктов в зависимости от температуры окружающей среды 

при помощи нефтеденсиметров. 

Темы для самостоятельной работы. Топлива для двигателей газобаллонных 

автомобилей. Состав и свойства газообразных топлив. Сжатые газовые топлива, 

ассортимент. Сжиженные газовые топлива, ассортимент. 

 

Тема 2. Общие сведения о получении топлива и смазочных материалов для ДВС.  

Лекционное занятие 2. Общие сведения о получении топлива и смазочных материалов для 

ДВС (2 ч). Химический состав нефти и его влияние на свойства ТСМ. Получение ТСМ из 

нефти и ненефтянного сырья. Способы очистки топлив и смазочных масел. Теплота и 

способы сгорания топлива.  

Лабораторное занятие 2. Оценка качества бензина (2 ч). Изучение показателей качества 

бензина простейшими методами. 

Темы для самостоятельной работы. Спиртовое топливо. Синтетическое жидкое топливо.  

Водородное топливо. Азотоводородные топлива. Топлива растительного происхождения. 

 

Тема 3. Топливо для двигателей с искровым зажиганием. 

Лекционное занятие 3. Топливо для двигателей с искровым зажиганием (2 ч). Требования 

к качеству и основные эксплуатационные свойства бензинов. Коррозионная агрессивность 



бензинов и склонность к образованию отложений. Ассортимент и взаимозаменяемость 

бензинов. Экологические требования к бензинам. 

Лабораторное занятие 3. Определение фракционного состава бензина (2 ч). Определение 

составляющих кривой фракционной разгонки топлива при повышении температуры 

нагрева; изучение наличия трудноиспаряемых фракций. 

 

Тема 4. Дизельные топлива 

Лекционное занятие 4. Дизельные топлива (2 ч). Свойства и показатели ДТ, влияющие на 

смесеобразование, самовоспламенение и процесс сгорания. Ассортимент дизельных 

топлив отечественного и импортного производства. Современные тенденции 

использования ДТ. Виды и характеристика газообразных топлив, их классификация. 

Альтернативные топлива, область применения перспективных топлив. 

Лабораторное занятие 4. Определение качества дизельного топлива (2 ч). Изучение 

показателей качества дизельного топлива простейшими методами. 

Лабораторное занятие 5. Определение фракционного состава дизельного топлива (2 ч). 

Определение составляющих кривой фракционной разгонки топлива при повышении 

температуры нагрева; изучение наличия трудноиспаряемых фракций. 

Лабораторное занятие 6. Определение низкотемпературных свойств дизельного топлива 

(2 ч). Изучение сезонности топлива и его эксплуатационных характеристик. 

 

Раздел 2. Масла и смазочные материалы. 

Тема 5. Масла и смазочные материалы. 

Лекционное занятие 5. Эксплуатационные свойства и использование смазочных 

материалов (2 ч). Трение, его виды и методы смазывания. Смазочные материалы и 

требования предъявляемые к ним. Виды и механизм действия присадок. Оценка качества 

смазочных материалов. Условия работы моторного масла и факторы, влияющие на его 

свойства. 

Лекционное занятие 6. Влияние различных факторов на изменение качества моторного 

масла, классификация и марки масел (2 ч). Эксплуатационные свойства и использование 

смазочных материалов. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

двигателя на изменение качества масла. Классификация моторных масел по SAE, API, 

ACEAE. Масла для гидравлических систем: условия работы, эксплуатационные 

требования, классификация и маркировка по API и SAE. 

Лабораторное занятие 7. Определение качества моторных масел (2 ч). Определение 

вязкости моторного масла при помощи вискозметра ВПЖ-4, а также степени его 

загрязненности по масляному пятну. 

Темы для самостоятельной работы. Классификация, назначение смазочных материалов. 

Ассортимент и индексация моторных масел. Физико-химические свойства масла, 

характеризующие его: смазочные свойства, вязкостно-температурные, отложения в 

двигателе и агрегатах трансмиссии, влияющие на коррозионный износ деталей. 

 

Тема 6. Масла для гидравлических систем. Пластичные смазки.  

Лекционное занятие 6. Масла для гидравлических систем. Пластичные смазки (2 ч). 

Назначение, классификация и маркировка гидравличсеких масел. Классификация, 

обозначение и ассортимент пластичных смазок. Совместимость, хранение, нормирование 

и пути экономии смазок. 

Лабораторное занятие 8. Оценка эксплуатационных качеств пластичных смазок (2 ч). 

Изучение температуры каплепадения пластичных смазок, а также показателя пенетрации. 



Лабораторное занятие 9. Учет и нормирование расхода смазочных материалов (2 ч). 

Проработка нормативно-технических регламентов, регулирующих нормы расхода топлива 

мобильной с.-х. техники в зависимости от условий эксплуатации. 

Темы для самостоятельной работы. Масла для гидромеханических трансмиссий и 

гидросистем автомобилей. Масла для автоматических коробок передач. Масла для автомобилей с 

гибридной трансмиссией.  

 

Раздел 3. Технические жидкости.  

Тема 7. Технические жидкости 

Лекционное занятие 6. Технические жидкости (2 ч). Охлаждающие и низкозамерзающие 

жидкости. Тормозные жидкости. Амортизационные жидкости. Пусковые жидкости. 

Электролиты. 

Лабораторное занятие 10. Оценка качества охлаждающих жидкостей (2ч). Изучение 

эксплуатационных характеристик охлаждающих жидкостей различных марок. 

Темы для самостоятельной работы. Жидкости для пуска двигателя. Охлаждающие и 

низкозамерзающие жидкости для автотракторной техники зарубежного производства. 

 

Раздел 4. Неметаллические эксплуатационные материалы 

Тема 8 Конструкционно-ремонтные материалы 

Лабораторное занятие 11. Контроль пневматических шин (2 ч). Изучение характерных 

признаков восстановленных и б/у шин; измерение остаточной высоты протектора 

штангенциркулем 

Лабораторное занятие 12. Определение качества лакокрасочных материалов (2 ч). 

Определение малярных свойств краски вискозиметром ВЗ-4. 

Лабораторное занятие 13. Средства экспресс-контроля качества ТСМ (2 ч). Изучение 

современных приборов для оценки качества ТСМ в полевых и производственных 

условиях нефтебаз и приемных пунктов ГСМ. 

Лабораторное занятие 14. Подбор комплекса нефтепродуктов и составление 

химмотологической карты трактора (автомобиля) (2 ч). Устный опрос. Творческое 

задание. 

Темы для самостоятельной работы. Пластические массы. Лакокрасочные материалы.  

Резины и резинотехнические изделия. Обивочные уплотнительные и изоляционные 

материалы. Клеи. 

 

  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы : учебник для ВУЗов 

/ А.В. Кузнецов. – Москва: КолосС, 2004. – 199 с. - ISBN. - 978-5-9532-0525-

2. 

2. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учебное 

пособие / В. В. Остриков, А. И. Петрашев, С. Н. Сазонов [и др.]. — Воронеж : 

ВГАУ, 2017. — 395 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178916 . 

3. Эксплуатационные материалы / А. П. Уханов, Д. А. Уханов, А. А. 

Глущенко, А. Л. Хохлов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 528 с. — ISBN 978-5-507-45309-2. — Текст : электронный // Лань : 

https://e.lanbook.com/book/178916


электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/264500 

. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   1. Коробейник, И.А. Топливно-смазочные и 

эксплуатационные материалы [Текст] : лабораторный практикум, уровень 

высшего образования - бакалавриат / И.А. Коробейник, З.Х. Пораева. - 

Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2017. - 160 с. 

 2. Иншаков, А. П. Системы питания современных автотракторных 

двигателей : учебное пособие / А. П. Иншаков, В. А. Филин, А. Н. Кувшинов. 

— Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-7103-3971-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/204560 .  

 3. Уханов, А. П. Сафлоровое биотопливо : монография / А. П. Уханов, 

Д. А. Уханов, И. Ф. Адгамов. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 208 с. — ISBN 978-

5-907181-40-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171000 . 

4. Топливо и смазочные материалы : учебно-методическое пособие / 

составитель А. Л. Бирюков. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2015. 

— 66 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/130818 . 

 5. Эффективность использования МТА при работе дизеля на горчично-

минеральном топливе : монография / А. П. Уханов, Д. А. Уханов, В. А. 

Голубев, Е. Д. Година. — Пенза : ПГАУ, 2017. — 224 с. — ISBN 978-5-

94338-840-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142049 . 

 6. Малышев, В. С. Использование полимерных материалов в 

автомобилестроении : учебное пособие / В. С. Малышев, Г. И. Берестова. — 

Мурманск : МГТУ, 2022. — 104 с. — ISBN 978-5-907368-48-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/318938 . 

 7. Вербицкий, В. В. Исследование качества эксплуатационных 

материалов. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. В. Вербицкий, 

В. С. Курасов, В. В. Драгуленко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 80 с. — 

ISBN 978-5-8114-3735-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206948 . 

 

4.3.  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

https://e.lanbook.com/book/264500
https://e.lanbook.com/book/204560
https://e.lanbook.com/book/171000
https://e.lanbook.com/book/130818
https://e.lanbook.com/book/142049
https://e.lanbook.com/book/318938
https://e.lanbook.com/book/206948


1. Новое сельское хозяйство [Текст] : журнал агроменеджера. - М. : 

Общество с ограниченной ответственностью ДЛВ Агродело, 1998 - . - 

Выходит раз в два месяца. - ISSN 1993-8756 (2012-2020г.) 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : 

теоретический и научно- практический журнал. - М. : Автономная 

некоммерческая организация редакция журнала "Механизация и 

электрификация сельского хозяйства", 1930 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 

0206-572Х 

3. Достижения науки и техники АПК [Текст] : теоретический и 

научно - практический журнал. - М. : Общество с ограниченной 

ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК", 

1987 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0235-2451 

4. В мире науки [Текст] : ежемесячный научно-информационный 

журнал. - М. : Международное партнерство распространения научных 

знаний. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0208-0621 (2015, 2016г.) 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2.  Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

4. Электронные плакаты «Автомобильные эксплуатационные 

материалы». 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –

систем» http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; 

www.e.lanbook.ru 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 

4. Федеральный портал «Российское образование» https://www.edu.ru/ 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

http://support.open4u.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://www.edu.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины «Топливо и 

смазочные материалы» по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»:  

- учебная лаборатория №2 инженерного факультета для проведения 

занятий лекционного типа – 4.2.05, 51,4 м2. Учебно-лабораторный корпус 5, 

г. Владикавказ, ул. Толстого, 30. Оснащена техническими средствами: 

мультимедийное оборудование (проектор BENQ); системный блок с выходом 

в Интернет; комплект электронных плакатов «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» издательства ЛабСтенд; плакаты; рабочее 

место преподавателя, специализированная мебель на 42 посадочных места. 

- лаборатория «Топливно-смазочных материалов» кафедры ТСА для 

проведения для проведения лабораторных занятий – 5.2.08, 50,5 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого,  30. Оснащена: рабочее 

место преподавателя, специализированная мебель на 32 посадочных места, 

наглядными материалами,  следующими приборами: ареометры АНТ-1; 

капиллярные вискозиметры типа ВПЖ-4; денсиметры; нефтеденсиметры; 

приборы Мартенс-Пенского; прибор для определения содержания воды; 

прибор для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом 

тигле с электрическим нагревом (ПВНЭ). 

- учебно-методический кабинет для самостоятельной работы, НИРС и  

курсового проектирования: 165,8 м2. Учебно-лабораторный корпус 5, г. 

Владикавказ, ул. Толстого, 30. Оснащен техническими средствами: 

персональные компьютеры –10 шт., рабочее место преподавателя, 

специализированная мебель на 42 посадочных места, 11 кульманов. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов для устного опроса  

Тема 1 Классификация ТСМ и их производство 

1. Каково назначение топлива? 

2. Что такое дистиллятное топливо? 

3.Что такое остаточное топливо? 

4. Какое свойство топлива является наиболее важным? 

5. В каком фазовом состоянии может гореть топливо? 

6. Какой основной показатель дистиллятного топлива связан с 

испаряемостью? 



7. Какие основные функциональные признаки определяют 

эксплуатационные характеристики топлива? 

 

Тема 2 Топлива 

1. Основные свойства бензинов, обеспечивающие нормальную 

эксплуатацию двигателя? 

2. Что является контрольным параметром бензинов? 

3. От чего зависит испаряемость топлива? 

4. Что называется приемистостью топлива 

5. Что называют этиловой жидкостью? 

6. Какие топлива (ДТ или бензиновые) обладают большей химической 

стабильностью? 

7. Как нормируют содержание непредельных углеводородов в топливах? 

8. Что называют йодным числом? 

9. В каких единицах выражается кислотность топлива? 

10. От чего зависит коксуемость топлива? 

11. Есть ли подразделение бензинов на «зимний» и «летний»? 

12. Каковы перспективы развития производства бензинов? 

13. Какова температура кипения для всех видов дизельного топлива? 

 

 

Тема 3 Смазочные материалы 

1. Какие смазочные материалы называются смазочные масла? 

2. Какие смазочные материалы называются пластичные смазки? 

3. Какие смазочные материалы называются твѐрдые смазки? 

4. Какие смазочные материалы называются газовая смазка? 

5. Металлоплакирующие смазочные материалы это? 

6. Из каких стадий состоит производство товарных масел? 

7. Каким образом осуществляется регенерация масел? 

 

Тема 4 Специальные технические жидкости 

1. Требования к охлаждающим жидкостям. 

2. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. 

3. Ассортимент низкозамерзающих охлаждающих жидкостей. 



4. Рекомендации по применению низкозамерзающих охлаждающих 

жидкостей. 

5. Эксплуатационные требования к тормозным жидкостям. 

6. Свойства тормозных жидкостей. 

7. Ассортимент и потребительские свойства тормозных жидкостей. 

8. Рекомендации по применению тормозных жидкостей. 

9. Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. Виды и 

эксплуатационные свойства. 

10. Эксплуатационные требования к пусковым жидкостям. Виды и 

способы применения. 

11. Эксплуатационные требования к электролитам. Приготовление, 

использование. 

 

Тема 5 Ремонтные эксплуатационные материалы 

1. Какие требования предъявляют к качеству современных ремонтных 

эксплуатационных материалов. 

2. Каковы области применения различных видов ремонтных 

эксплуатационных материалов. 

 

Тема 6 Охрана труда и окружающей среды при использовании 

ТСМ 

1. Каковы меры предосторожности при работе с нефтепродуктами? 

2. Какие токсичные вещества образуются при работе автомобильных 

двигателей? 

3. При каких условиях возникает электризация топлива? 

4. Каковы меры пожарной безопасности при работе с нефтепродуктами? 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету. 

1. Структурный состав нефти 

2. Методы переработки нефти. 

3. Автомобильные бензины. Эксплуатационные свойства. 

4. Теплота сгорания топлива. 

5. Детонационное сгорание. Октановое число. 

6. Пути увеличения октанового числа. 

7. Стабильность бензинов. 



8. Коррозионные свойства и ассортимент бензинов. 

9. Дизельные топлива. Требования и свойства. 

10. Самовоспламеняемость и сгорание дизельных топлив. 

11. Стабильность дизельных топлив, присадки. 

12. Коррозийные свойства и ассортимент дизельных топлив. 

13. Газообразные топлива и их свойства. 

14. Особенности применения газообразных топлив. 

15. Перспективные топлива для автомобилей. 

16. Эксплуатационные требования к смазочным материалам. 

17. Моторные масла и их свойства. 

18. Стабильность моторных масел, присадки. 

19. Масла для агрегатов трансмиссий и их свойства. 

20. Изменение свойств трансмиссионных масел, присадки, ассортимент. 

21. Индустриальные масла и их свойства. 

22. Синтетические масла и их качества. 

23. Пластичные смазки, получение и свойства. 

24. Организация рационального применения ГСМ. 

25. Эксплуатационные свойства моторных масел: индекс вязкости, 

антиокислительные свойства.  

26. Эксплуатационные свойства моторных масел: диспергирующие свойства, 

антикоррозионные свойства, низкотемпературные свойства. 

 27. Изменение свойств масел и оценка их качества при эксплуатации 

двигателя.  

28. Отложения, образующиеся в двигателе.  

29. Особенности синтетических и полусинтетических моторных масел.  

30. Пути снижения расхода моторных масел.  

31. Классификация моторных масел.  

32. Регенерация моторных масел.  

33. Основные свойства трансмиссионных масел: смазывающая способность, 

вязкость. 

 34. Основные свойства трансмиссионных масел: противоизносные, 

противозадирные  свойства, физическая стабильность,  вязкостно-

температурная кривая.  

35. Особенности работы масла в гидромеханических передачах.  

36. Классификация отечественных и зарубежных трансмиссионных масел. 



 37. Эксплуатационные требования к гидравлическим маслам. 

 38. Классификация, маркировка и свойства масел для гидравлических 

систем.  

39. Состав пластичных смазок.  

40. Эксплуатационные свойства пластичных смазок: пенетрация, предел 

прочности, вязкость.  

41. Эксплуатационные свойства пластичных смазок: коллоидная 

стабильность, температура каплепадения, механическая стабильность, 

водостойкость.  

42. Эксплуатационные свойства пластичных смазок: термоупрочнение, 

испаряемость, химическая стабильность, противокоррозионные свойства, 

защитные (консервационные) свойства.  

43. Классификация и маркировка пластичных смазок. 

 44. Ассортимент пластичных смазок, их применение и взаимозаменяемость.  

45. Требования к охлаждающим жидкостям.  

46. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости.  

47. Ассортимент низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.  

48. Рекомендации по применению низкозамерзающих охлаждающих 

жидкостей.  

49. Эксплуатационные требования к тормозным жидкостям. 

 50. Свойства тормозных жидкостей.  

51. Ассортимент и потребительские свойства тормозных жидкостей.  

52. Рекомендации по применению тормозных жидкостей.  

 53. Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. Виды и 

эксплуатационные свойства.  

54. Эксплуатационные требования к пусковым жидкостям. Виды и способы 

применения.  

55. Эксплуатационные требования к электролитам. Приготовление, 

использование.  

 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине  

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Топливо и смазочные материалы» в 4 семестре 

предусмотрен – зачет. Оценивание обучающегося представлено в таблице 1.  



Таблица 1 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено - прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с 

приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет 

приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов. Обязательным 

условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе; 

-обнаружил полное знание учебного материала, • успешно 

выполнил предусмотренные в программе задания, • усвоил 

основную литературу, рекомендованную кафедрой, • 

демонстрирует систематический характер знаний по 

дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

незачтено Выставляется студенту, который не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, 

этапах развития культуры у студента нет. 

При сдаче зачета у студента: 

-  пробелы в знаниях основного учебного материала,  

- допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий,  

- ответы, носят несистематизированный, отрывочный, 

поверхностный характер, когда обучающийся не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, 

что он не может дальше продолжать обучение или приступать к 

профессиональной деятельности без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы. 

Модуль 1. Топлива 

Тема1.1.: Нефть и продукты ее переработки. Общие свойства топлив. 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

1. Что изучает наука химмотология? 

 1) свойства топлив; 

 2) качество и рациональное использование топлив, смазочных материалов, 

специальных жидкостей; 

 3) вопросы трения и смазки в машинах. 

2. Что собой представляет нефть? 

 1) маслянистая жидкость; 

 2) вязкая жидкость; 



 3) маслянистая жидкость и вязкая жидкость. 

3. Сколько процентов составляет выход светлых бензиновых фракций при прямой 

перегонке нефти? 

 1) 9%; 

 2) 12%; 

 3) 20%. 

4. Какие фракции получают при прямой перегонке нефти: 

 1) бензиновые; 

 2) газовые; 

 3) керосиновые. 

5. При каком давлении осуществляется жидкофазный крекинг? 

 1) 0,2 МПа; 

 2) 0,6 МПа; 

 3) 2-5 МПа. 

6. Способы очистки топлива:  

 1) сернокислая; 

 2) гидрогенизационная;  

 3) очистка отбеливающими глинами. 

7. По какой формуле определяется плотность нефтепродуктов: 

 1) ( )20
4

++= tt  ; 

 2) ( )20
4

20

4
++= tt ; 

 3) все ответы верны.  

8. Способы очистки топлива: 

 1) химические; 

 2) физические; 

 3) химические и физические. 

9. Сырьем для получения жидкого топлива могут служить: 

 1) угли, сланцы; 

 2) торфы, спирты; 

 3) оба варианта верны. 

10. После отгона из масляных дистиллятов в остатке получают: 

 1) гудрон; 

 2) полугудрон;  

 3) остаточные масла.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

1. Одним из основных видов эксплуатационных затрат при работе тракторов и 

автомобилей в сельском хозяйстве являются расходы: 

 1) на антикоррозионную обработку машин и агрегатов; 

 2) на горюче-смазочные материалы; 

 3) на моечно-очистительные работы.  

2. В свободном виде сера и металлы в нефти и нефтепродуктах, как правило:  

 1) присутствуют; 

 2) отсутствуют. 

 

3. Состав нефтяных топлив в значительной мере определяет их:  



 1) рыночную стоимость; 

 2) экспортную ценность; 

 3) эксплуатационные свойства. 

4. Какую нефтяную фракцию представляют собой дизельные топлива (выкипающие в 

пределах от 150 до 360 °С): 

 1) остаточную; 

 2) среднедистилятную; 

 3) низкопкипящую. 

5. При хранении, транспортировании и применении в топливах накапливается до 10 г на 

тонну и более: 

 1) загрязнений (неорганических соединений); 

 2) высокомолекулярных смол; 

 3) асфальтенов.  

6. Способность дизельного топлива самовоспламеняться оценивается … 

 1) цетановым числом;  

 2) октановым числом; 

 3) степенью сжатия. 

7. Процессу горения топлив всегда предшествует испарение и образование:  

 1) масляно-воздушной смеси; 

 2) топливовоздушной смеси; 

 3) газовоздушной смеси.  

8. Сжатые природные газ переходят в жидкое состояние при температуре … 

 1) ниже  – 82 °С;  

 2) выше  -82  °С; 

 3) ниже  – 100 °С. 

9. Октановое число указывается: 

1) в марке любого топлива;  

 2) в марке дизельного топлива; 

 3) в марке бензина. 

 

10. Автомобильный бензин с каким индукционным периодом, мин, будет иметь лучшую 

химическую стабильность? 

 1) не менее 600; 

 2) не менее 900; 

 3) не менее 360.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

1. Какая наука изучает теоретические и практические вопросы рационального применения 

нефтепродуктов: 

 1) трибология; 

 2) нанотехнология; 

 3) химмотология.  

2. Процессы переработки нефти, осуществляемее на нефтеперерабатывающих заводах, 

подразделяются: 

 1) на основные и сопутствующие; 

 2) на первичные и вторичные;  

 3) на главные и дополнительные.  



3. Автомобильным бензином называют нефтяную фракцию, представляющую смесь 

углеводородов, которая выкипает из нефти при температурах …, °С: 

 1) 40-200;  

 2) 200-350; 

 3) 350-450. 

4. Процесс химического взаимодействия горючего и окислителя с образованием пламени, 

излучающего тепловую и световую энергии, называется: 

 1) испарением; 

 2) конденсацией; 

 3) горением. 

5. Цетановое число летнего дизельного топлива должно быть не менее …  

 1) 55; 

 2) 45; 

 3) 65. 

6. Альтернативные топлива нефтяного происхождения – это … 

 1) сжиженные нефтяные газы; 

 2) сжатые сопутствующие газы; 

 3) водород. 

7. Нормальная скорость распространения фронта пламени составляет:  

 1) 1 500… 2 500 м/с;  

 2) 200…300 м/с; 

 3) 30…40 м/с. 

8. Высокооктановые компоненты в бензин добавляют в целях: 

 1) повышения детонационной стойкости;  

 2) понижения детонационной стойкости;  

 3) стабилизации детонационной стойкости. 

9. От какой температуры перегонки бензина зависит легкость пуска холодного двигателя? 

1) t50%; 

 2) t10%; 

 3) t90%. 

 

10. Присутствие свободной воды в топливах: 

 1) допускается в определенных пределах; 

 2) допускается; 

 3) недопустимо.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

1. Природная смесь высокомолекулярных углеводородов различных классов с 

различными соединениями называется: 

 1) природным газом; 

 2) нефтью; 

 3) жирами.  

2. Что определяют перегонкой топлива на стандартных приборах, отмечая при этом 

температуры начала перегонки, выпаривания 10, 50, 90, 98% топлива и конца кипения: 

 1) химический (элементный) состав; 

 2) агрегатное состояние; 

 3) фракционный состав. 



3. Автомобильным дизельным топливом называют нефтяную фракцию, представляющую 

смесь углеводородов, которая выкипает из нефти при температурах …. 

 1) 40-200 °С; 

 2) 200-350 °С; 

 3) 350-450 °С. 

4. Пропанобутановая техническая смесь называется ….   

 1) сжатым газом;  

 2) газоконденсатным топливом;  

 3) сжиженным газом.  

5. С увеличением площади поверхности испарения, скорость испарения топлива:  

 1) возрастает; 

 2) снижается; 

 3) остается неизменной. 

6. Цетановое число зимнего дизельного топлива должно быть не менее … 

 1) 40; 

 2) 50; 

 3) 60. 

7. От электрической искры воспламеняются: 

 1) капли бензина; 

 2) пары бензина; 

 3) пары и капли бензина.  

8. Какая группа углеводородов влияет на низкотемпературные свойства дизельных 

топлив: температуру помутнения, застывания и фильтруемости: 

 1) нафтеновые; 

 2) ароматические; 

 3) парафиновые. 

9. В какой марке бензина октановое число определено по исследовательскому методу? 

1) А-80; 

 2) АИ-92ЭК; 

 3) А-76. 

 

10. Какие масла получают посредством синтеза на основе индивидуальных соединений: 

 1) синтетические; 

 2) растительные; 

 3) минеральные.  

 

 

 

 

 

Тема 1.2.: Топлива для двигателей внутреннего сгорания 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

1. Кроме химического состава топлива и конструкции двигателя, что влияет на 

возникновение детонации? 

 1) состав рабочей смеси; 

 2) температурный режим и нагарообразование; 

 3) состав рабочей смеси, нагарообразование и температурный режим. 



2. Повышение октанового числа бензинов осуществляется добавлением в них веществ-

антидетонаторов (каких)? 

 1) ТЭС – тетраэтилсвинец; 

 2) ЭЖ – этиловая жидкость; 

 3) оба ответа верны. 

3. Давление насыщенных паров в летних сортах бензина, (МПа): 

 1) 0,0666; 

 2) 0,0930; 

 3) 0,0950. 

4. Какова должна быть кислотность бензина (содержание мг КОН на 100 мл топлива): 

 1) 3; 

 2) 5…7; 

 3) 1…3. 

5. Государственный знак качества присваивается бензинам: 

 1) с меньшим содержанием серы; 

 2) с пониженной кислотностью; 

 3) оба ответа верны. 

6. Давление насыщенных паров в летних сортах бензина, мм.рт.ст. равно: 

 1) 500; 

 2) 600; 

 3) 700. 

7. В соответствии с фракционной разгонкой лучшей приемистостью и высокой скоростью 

прогрева двигателя обладает бензин, имеющий температуру выкипания 50% ºС: 

 1) 70; 

 2) 75; 

 3) 100….115. 

8. Какая из перечисленных марок бензина обладает наилучшими антидетонационными 

свойствами: 

 1) А-72; 

 2) А-76; 

 3) А-93. 

9. Калильным зажиганием в бензиновом двигателе называется: 

1) детонация; 

 2) сгорание смеси со скоростью 1500 м/с; 

 3) неуправляемое воспламенение смеси от нагретых деталей камеры сгорания. 

10. Использование бензина с повышенным октановым числом при одинаковых других 

свойствах: 

 1) улучшает работу двигателя; 

 2) ухудшает работу двигателя; 

 3) увеличивает эксплуатационные расходы. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

1. На сколько меньше удельный расход топлива у дизелей по сравнению с 

карбюраторными двигателями? 

 1) 5…10%; 

 2) 10…15%; 

 3) 25…30%. 



2. Лучшими свойствами обладает дизельное топливо с вязкостью при 20 ºС мм2/с: 

 1) 1,5…2; 

 2) 2,5…4; 

 3) 6…10. 

3. За нижний температурный предел применения любого дизельного топлива принимают 

температуру, которая выше температуры помутнения на ºС: 

 1) 3…5ºС; 

 2) 5…10ºС; 

 3) 10…15ºС.  

4. При понижении tºС окружающей среды может быть нарушена подача дизельного 

топлива в системе питания вследствие: 

 1) низкого цетанового числа топлива; 

 2) высокой температуры застывания; 

 3) вследствие кристаллизации высокоплавких углеводородов.  

5. Чем может быть вызвана жесткая работа дизельного двигателя: 

 1) низкой вязкостью дизельного топлива; 

 2) малым периодом задержки самовоспламенения; 

 3) большим периодом воспламенения. 

6. Одним из методов повышения цетанового числа дизельного топлива являются: 

 1) воздействие на их химический состав; 

 2) введением специальных присадок; 

 3) оба ответа верны. 

7. Сколько камер сгорания имеют дизельные двигатели? 

 1) одну; 

 2) две; 

 3) несколько.  

8. На какие виды делятся дизельные топлива: 

 1) арктические; 

 2) зимние; 

 3) летние. 

9. Какой вид топлива используют в качестве заменителя дизельного топлива? 

1) керосин; 

 2) бензин; 

 3) бензин и керосин. 

10. Низкотемпературные свойства дизельного топлива оцениваются:  

 1) температурой помутнения;  

 2) температурой застывания; 

 3) оба ответа верны.  

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

1. Какие основные компоненты углевородов входят в состав газообразных топлива 

 1) С3Н8 – пропан;  

 2) С4Н10 – бутан; 

 3) смесь пропан-бутан. 

2. Для хранения сжиженных газов газобаллонные автомобили имеют баллоны, 

рассчитанные  на рабочее давление 1,6 МПа, объемом, л: 



 1) 100; 

 2) 50; 

 3) 250. 

3. На какие группы делят газообразные топлива в зависимости от физических свойств? 

 1) сжатые; 

 2) сжиженные;  

 3) сжатые и сжиженные. 

4. Детонационная стойкость метана, сколько единиц составляет его октановое число: 

 1) 80; 

 2) 90; 

 3) свыше 100.  

5. Для перевода пропана из газообразного состояния в жидкое необходимо давление, 

МПа: 

 1) 2,1; 

 2) 0,32; 

 3) 0,85. 

6. Какие преимущества газообразных топлив перед жидкими топливами? 

 1) газообразные топлива являются наиболее дорогими видами топлива; 

 2) газообразные топлива имеют высокую детонационную стойкость; 

 3) газообразные топлива понижают долговечность двигателя.  

7. Во сколько раз снижается износ двигателя при переводе его использования с бензина на 

газ: 

 1) в 2 раза; 

 2) не снижает; 

 3) один раз.  

8. На какие ископаемые разделяются угли в зависимости от процесса своего образования: 

 1) на бурые; 

 2) каменные; 

 3) антрациты.  

9. Сколько составляет теплота сгорания торфа (кДж/кг)? 

1) 10 000 кДж/кг; 

 2) 12 100 кДж/кг; 

 3) 11 000 кДж/кг. 

10. Методы переработки твердого топлива: 

 1) физические; 

 2) физико-механические; 

 3) физико-химические.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

1. Общая классификация топлив: 

 1) жидкое, газообразное, твердое; 

 2) дизельное, карбюраторное; 

 3) оба ответа верны. 

2. Элементный состав топлива:  

 1) оксид углерода, оксид водорода; 

 2) углерод, водород, кислород, азот, сера, зола, влага; 



 3) метан, этан, пропан. 

3. Для характеристики твердых и жидких видов топлива служит:  

 1) показатель объемной теплоты сгорания (кДж/м3); 

 2) показатель удельной теплоты сгорания (кДж/кг); 

 3) оба ответа верны. 

4. Виды горения: 

 1) стехиометрическое; 

 2) взрывное; 

 3) гомогенное, гетерогенное. 

5. Массу вещества нефти составляют углеводороды трех главных групп:  

 1) кислородные, азотистые и сернистые; 

 2) парафиновые, нафтеновые, ароматические; 

 3) оба ответа верны. 

6. Что собой представляет процесс прямой перегонки нефти: 

 1) физический процесс разделения её на отдельные части; 

 2) химический способ – структура сырья изменяется; 

 3) физический и химический способы. 

7. Повышение октанового числа бензинов осуществляется добавлением в них 

специальных веществ – антидетонаторов (каких)? 

 1) МЦКМ и ПКМ – соединений марганца; 

 2) ТЭС – тетраэтилсвинец; 

 3) оба ответа верны.  

8. Государственный знак качества присваивается бензинам: 

 1) с меньшим содержанием смол; 

 2) с меньшим содержанием серы; 

 3) с пониженной кислотностью. 

9. Какая из перечисленных марок бензина обладает наилучшими антидетонационными 

свойствами: 

1) АИ-80; 

 2) АИ-92; 

 3) АИ-98. 

10. Давление насыщенных паров бензинов летних видов, мм.рт.ст. равно:  

 1) 750; 

 2) 600; 

 3) 500. 

 

 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

1. Если смесь, эквивалентная испытуемому бензину по детонационной стойкости 

содержит 95% изооктана и 5% нормального гептана, то октановое число испытуемого 

бензина равно: 

 1) 100; 

 2) 95;  

 3) 90. 

2. Октановое число изооктана равно, ед. 



 1) 90; 

 2) 80; 

 3) 100.  

3. Октановое число изооктана равно, ед.  

 1) 0; 

 2) 20; 

 3) 80; 4) 100.  

4. Бензин летнего вида в центральной зоне страны применяется в период: 

 1) 1.03…30.09; 

 2) 1.05…31.10; 

 3) 1.04…30.09. 

5. В карбюраторных бензиновых двигателях топливо сгорает с коэффициентом избытка 

воздуха:  

 1) 1,03…1,08; 

 2) 1,2…1,4; 

 3) 1,5…1,7. 

6. Бензин зимнего вида используют в средней полосе страны в период: 

 1) 1.09…30.04; 

 2) 1.10…31.03; 

 3) 1.11…31.03. 

7. Двигатель будет длительное время работать без неполадок при содержании 

фактических смол в бензине, равном, мг/100см3: 

 1) 2; 

 2) 7; 

 3) 8.  

8. Повышенная коррозия деталей двигателя, топливных баков и резервуаров будет 

наблюдаться при кислотности бензинов, равной, КОН/100 см3: 

 1) 4; 

 2) 5; 

 3) 8. 

9. Основными фракциями бензина являются:  

1) пусковая; 

 2) рабочая; 

 3) концевая.  

10. Длительное, с нарушением правил хранения топлива приводит к : 

 1) снижению октанового числа; 

 2) увеличению индукционного периода; 

 3) повышению содержания фактических смол.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

1. В двигателях легковых автомобилей с высокой степенью сжатия применяются бензины: 

 1) АИ-92; 

 2) АИ-95; 

 3) АИ-98.  

2. Применение бензина зимнего вида в летний период вызовет: 

 1) обеднение рабочей смеси; 



 2) образование «паровых» пробок; 

 3) увеличение времени пуска двигателя. 

3. Использование бензинов АИ-92 и АИ-95 на автомобилях, для которых рекомендуется 

бензин А-76 вызовет:  

 1) обеднение рабочей смеси;  

 2) обогащение рабочей смеси;  

 3) обгорание клапанов; 

 4) снижение мощности двигателя. 

4. Дополните: Калильным зажиганием в бензиновом двигателе называется …………….  

……….. ………………… …………………….. .  

5. Для высокофорсированных карбюраторных двигателей, работающих в тяжелых 

эксплуатационных условиях, предназначаются масла группы: 

 1) В2; 

 2) Г1; 

 3) Г2. 

6. Автомобильные топлива по агрегатному состоянию делятся на: 

 1) жидкие; 

 2) газообразные; 

 3) паровоздушные.  

7. Источником для получения жидких и газообразных углеводородных топлив является: 

 1) нефть; 

 2) мазут; 

 3) гудрон. 

8. Воспламеняемость и горючесть автомобильных топлив характеризуется…. 

 1) фракционным составом; 

 2) температурой самовоспламенения; 

 3) детонационным сгоранием.  

9. Прокачиваемость топлива зависит от … 

1) температуры застывания; 

 2) вязкости; 

 3) чистоты.  

10. Способность жидкого топлива сохранять свой состав и свойства в процессе хранения и 

транспортировки называется … 

 1) стабильностью; 

 2) прокачиваемостью; 

 3) испаряемостью.  

 

 

 

Модуль 2. Смазочные материала 

Тема 2.1.: Моторные масла 
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

1. Для высокофорсированных карбюраторных двигателей предназначаются моторные 

масла группы: 

 1) В; 

 2) В2; 

 3) Г1. 



2. Лучшими вязкостно-температурными свойствами обладает масло: 

 1) М-4з/8-В1;  

 2) М-5/8-В1; 

 3) М-6з/12-Г1. 

3. Лучшие эксплуатационные свойства имеет моторное масло по классификации API:  

 1) SD; 

 2) SF; 

 3) SH. 

4. Для чего служат вязкостные присадки в моторных маслах ?: 

 1) для повышения вязкости; 

 2) для понижения вязкости; 

 3) для придания маслу вязкостных свойств.  

5. Единицами измерения кинематической вязкости моторных масел могут быть:  

 1) м2/с; 

 2) Па·с; 

 3) мм2/с.  

6. Моторное масло, изготовленное на синтетической основе, позволяет срок смены масла 

без замены:  

 1) увеличится в 2 раза; 

 2) уменьшится в 4-4,5 раза; 

 3) увеличить в 4-5 раз. 

7. Что вызовет разложение присадок в моторном масле:  

 1) наличие механических примесей;  

 2) наличие кислот и щелочей; 

 3) наличие воды. 

8. Что такое кинематическая вязкость масла? 

 1) коэффициент внутреннего трения; 

 2) удельный коэффициент внутреннего трения;  

 3) сопротивление сдвигу внутренних слоев жидкостей. 

9. Кинематическая вязкость моторного масла при определении ее на вискозиметре 

Пинкевича (постоянная вискозиметра С=0,03 мм2/С2, время истечения масла из капилляра  

= 5мин. 30сек.) составляет, мм2/с:  

1) 9,6; 

 2) 9,8; 

 3) 9,9.  

10. Для моторного масла указывают кинематическую вязкость при температуре ºС: 

 1) минус 20; 

 2) 50; 

 3) 100. 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

1. По классификации ГОСТа 17479.1-85 «Масла моторные». Индексация по группам. 

Масла группы 1 предназначаются для двигателей:  

 1) карбюраторных; 

 2) дизельных; 

 3) карбюраторных и дизельных. 



2. По классификации API категория масел сервиса предназначается для двигателей, 

работающих на: 

 1) бензине; 

 2) газе; 

 3) спирте. 

3. Какова наименьшая величина вязкости масла, мм2/с при которой обеспечивается 

жидкостное трение:  

 1) 5; 

 2) 6; 

 3) 8. 

4. Для высокофорсированных дизельных двигателей без наддува предназначаются масла 

группы: 

 1) В2; 

 2) Г1; 

 3) Г2. 

5. Лучшие вязкостно-температурные свойства по классификации SAЕ имеет масло:  

 1) 5W-30; 

 2) 10W-40; 

 3) 15W-30. 

6. Под смазывающими свойствами моторных масел понимают свойства:  

 1) противозадирные; 

 2) антифрикционные; 

 3) противоизносные. 

7. Какое моторное масло лучше по вязскостно-температурной характеристике с индексом 

вязкости:  

 1) 85; 

 2) 100; 

 3) 125. 

8. С какой вязкостью по ГОСТу должно применяться моторное масло в автотракторных 

двигателях в летний период: 

 1) 63; 

 2) 10; 

 3) 20. 

9. Виды изнашивания внутренних поверхностей двигателей: 

1) механическое; 

 2) молекулярно-механическое; 

 3) коррозионно-механическое.  

10. Классификация смазочных материалов по группам: 

 1) внешнему (физическому) состоянию; 

 2) по весу; 

 3) минеральные.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

1. Для высокофорсированных дизелей без наддува или с умеренным наддувом 

предназначаются масла группы:  

 1) Г1; 

 2) Г2; 



 3) Д. 

2. Загущенные моторные масла обязательно содержат присадку: 

 1) моющую; 

 2) антиоксилительную; 

 3) вязкостную; 

 4) депрессорную. 

3. Лучшее вязкостно-температурные свойства имеет масло с вязкостью по SAE: 

 1) 10W-30; 

 2) 15W-30; 

 3) 20W-40.  

4. Лучшие эксплуатационные свойства имеет моторное масло (по классификации API): 

 1) SD; 

 2) SF; 

 3) SG; 

 4) SH. 

5. Под смазывающими свойствами моторных масел понимают свойства: 

 1) антифрикционные; 

 2) противоизносные; 

 3) противозадирные; 

 4) противокоррозионные. 

6. Многофункциональные присадки к моторным маслам обладают следующими 

свойствами:  

 1) антипенными; 

 2) антикоррозионными; 

 3) моющими;  

 4) антиокислительными. 

7. Всесезонными моторными маслами являются: 

 1) М-8-Г2; 

 2) М-6з/12-Г1;  

 3) М-10-Г2. 

8. Попадание воды в моторное масло вызывает: 

 1) падение мощности; 

 2) разложение присадки; 

 3) коррозию деталей двигателя. 

 

9. По классификации API категория масел сервиса S предназначается для двигателя, 

работающего на ……………………………. . ……………………….. ……………………….. . 

 

10. По классификации API коммерческая категория масел С предназначается для 

двигателя, работающего на ……………………………. ……………………. 

……………………… .  

   

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

1. Сопротивление относительному перемещению, возникающее между двумя телами в 

зонах соприкосновения поверхностей, называется …  

 1) трением; 

 2) коррозией; 



 3) износом. 

2. Граничное трение – это трение … 

 1) без смазочного материала; 

 2) когда поверхности трения разделены слоем смазочного материала толщиной 

менее 0,1 мкм; 

 3) когда слой смазочного материала полностью отделяет взаимно перемещающиеся 

поверхности. 

 

3. Дистиллятные масла получают из … 

 1) мазута; 

 2) гудрона; 

 3) кокса.  

4. Старение масла – это .. 

 1) отношение массы вещества к его объему; 

 2) способность переходить из жидкого состояния в гзаообразное; 

 3) загрязнение его пылью, продуктами износа, сгорания топлива и физико-

химических изменений углеводородов. 

 

5. Моторные масла, отвечающие современным требованиям, должны содержать: 

 1) присадки; 

 2) антиоксиданты; 

 3) деэмульгаторы. 

6. В сравнении с бензиновыми двигателями теплонапряженность дизелей, обусловленная 

различием рабочих процессов:  

 1) выше; 

 2) ниже; 

 3) примерно одинаковая. 

7. Вязкость индустриальных и гидравлических масел нормируется при 40 °С, а моторных 

и трансмиссионных: 

 1) при 40 °С; 

 2) при 50 °С; 

 3) при 100 °С. 

8. При низких температурах вязкость масла: 

 1) возрастает до полной потери текучести; 

 2) снижается; 

 3) не изменяется. 

9. На степень износа деталей двигателя влияет: 

1) периодичность долива масла; 

 2) периодичность замены масла; 

 3) периодичность замены фильтров. 

10. Какие моторные масла для бензиновых двигателей и дизелей обозначаются классами 

двух категорий (SF/CD, CD/SF и т.п.) 

 1) универсальные; 

 2) синтетические.  

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

1. Сухое трение – это трение … 

 1) без смазочного материала; 



 2) когда поверхности трения разделены слоем смазочного материала толщиной 

менее 0,1 мкм; 

 3) возникающее в результате механического воздействия.  

2. Изнашивание – это …  

 1) уменьшение размеров при трении;  

 2) процесс постепенного накопления повреждений; 

 3) способность сопротивляться деформациям и разрушению. 

3. Остаточные масла получают из …  

 1) мазута; 

 2) гудрона; 

 3) кокса. 

4. Загущенные масла при рабочих температурах двигателей сохраняют более высокую 

вязкость, чем обычные зимние незагущенные масла, поэтому они могут применяться: 

 1) только сезонно; 

 2) всесезонно; 

 3) при температуре от -27 до +45 °С. 

5. Присадки – это вещества, которые: 

 1) изменяют одно или несколько свойств масла 

 2) влияют на одно или несколько свойств масла 

 3) улучшают одно или несколько свойств масла. 

6. Сила трения F пропорциональна усилию N, сжимающему трущиеся тела в направлении, 

нормальном к поверхности трения, где коэффициент пропорциональности f называется: 

 1) коэффициентом упрочнения; 

 2) коэффициентом трения;  

 3) коэффициентом сопротивления.  

7. Температура масла при работе соответствует оптимальному тепловому режиму 

двигателя, т.е. должна быть: 

 1) не ниже 40 °С; 

 2) выше 90 °С; 

 3) в пределах 80…90 °С. 

8. С повышением температуры могут происходить утечки масла из узлов трения, 

поскольку вязкость масла в этом случае: 

 1) возрастает; 

 2) снижается; 

 3) не изменяется.  

9. По российской классификации (ГОСТ 17479.1-85) моторные масла подразделяются на 

классы по вязкости и на группы: 

1) по уровню потребительских свойств; 

 2) по уровню экологических свойств; 

 3) по уровню эксплуатационных свойств и их назначению. 

10. Сроки смены масла указываются:  

 1) на этикетке (или логограмме) емкости; 

 2) в специальных требованиях; 

 3) в химмотологической карте.  

 

Тема 2.2.: Трансмиссионные масла. Пластичные смазки. 



 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 

1. Трансмиссионное масло группы ТС3-9гип предназначено для смазывания передач: 

 1) червячных; 

 2) спирально-конических; 

 3) гипоидных. 

2. Какие присадки содержит трансмиссионное масло группы ТМ-2: 

 1) слабую противозадирную присадку; 

 2) присадку с сильными антикоррозионными свойствами; 

 3) противоизносные присадки. 

3. Наиболее распространенным трансмиссионным маслом для тракторов и комбайнов 

является масло:  

 1) ТМ-2-18; 

 2) ТМ-3-18; 

 3)ТМ-5-18. 

4. В соответствии с классификацией SАЕ (JUL 98) летним трансмиссионным маслом 

является: 

 1) SAE 85-90; 

 2) SAE 90; 

 3) SAE 70W.  

5. Значение пенетрации выражается:  

 1) целым числом десятых долей миллиметра;  

 2) целым числом сотых долей сантиметра; 

 3) целым числом десятых долей сантиметра. 

6. Температурный режим работы масла в трансмиссии: 

 1) минимальный; 

 2) максимальный; 

 3) средний. 

7. Трансмиссионные масла в зависимости от сезонных и климатических условий делятся 

на:  

 1) летние; 

 2) зимние;  

 3) арктические. 

8. Из чего состоит пластичная смазка: 

 1) загустителя; 

 2) загустителя и жидкого масла; 

 3) дисперсной фазы.  

9. Сколько существует классов вязкости трансмиссионных масел ? 

1) 4; 

 2) 3;  

 3) 5. 

10. Что характеризует величина пенетрации?  

 1) температуру каплепадения; 

 2) растворимость; 

 3) степень мягкости.  

 



ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 

1. Температура каплепадения характеризует:  

 1) коллоидную стабильность смазки; 

 2) вязкость смазки; 

 3) температурную стойкость смазки.  

2. Кальциевые и литиевые смазки:  

 1) не растворимы в воде и бензине; 

 2) нерастворимы только в бензине; 

 3) нерастворимы только в воде. 

3. Консервационные смазки обозначаются буквой: 

 1) К; 

 2) З; 

 3) Р. 

4. Рабочий диапазон температур солидолов следующий, °С: 

 1) от минус 40 до 130; 

 2) от минус 30 до 100; 

 3) от минус 20 до 80. 

5. Как изменяется вязкость трансмиссионного масла с понижением его температуры: 

 1) увеличивается;  

 2) не изменится; 

 3) уменьшится незначительно.  

6. Для получения автомобильных пластичных смазок используют:  

 1) жидкое масло; 

 2) загуститель; 

 3) маловязкие и средневязкие масла.  

7. Основные эксплуатационные характеристик пластичных смазок: 

 1) предел прочности, вязкость, водостойкость; 

 2) температура каплепадения, коллоидная и механическая стабильность; 

 3) оба ответа верны. 

8. Виды смазок применяемых в сельском хозяйстве: 

 1) химические смазки; 

 2) коллоидные смазки; 

 3) антифрикционные, защитные, уплотнительные.  

9. Промышленностью вырабатываются две марки солидола:  

1) пресс-солидол (ПС) и обычный солидол (С); 

 2) графитный солидол; 

 3) карданный солидол.  

10. Группе GL-6 (классификация API) соответствует группа ТМ (классификация ГОСТ 

17479.2-85): 

 1) ТМ-4; 

 2) ТМ-5;  

 3) ТМ-3;  

 4) правильного ответа нет.  

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3 

1. Основной функцией трансмиссионных масел является снижение: 



 1) износа трущихся зубчатых сопряжений; 

 2) зазора (люфта) трущихся зубчатых сопряжений; 

 3) усталостного выкрашивания трущихся зубчатых сопряжений. 

2. Одним из важнейших показателей качества масла является вязкость, а следовательно, ее 

изменение в зависимости:  

 1) от давления; 

 2) от температуры; 

 3) от типа трансмиссии.  

3. По ГОСТ 17479.2-85 по эксплуатационным свойствам подразделяют на пять групп (ТМ-

1 … ТМ-5) и по кинематической вязкости на четыре класса (9, 12, 18, 34): 

 1) минеральные трансмиссионные масла;  

 2) синтетические трансмиссионные масла; 

 3) масла (жидкости) для автоматических трансмиссий (ATF). 

4. Содержание серы в специальных трансмиссионных маслах для гидромеханических 

передач и гидроусилителей рулевого управления:  

 1) недопустимо; 

 2) допустимо; 

 3) не имеет значения.  

5. Гидродинамический трансформатор выполняет функции сцепления при передаче: 

 1) оборотов от двигателя к коробке передач; 

 2) мощности от двигателя к коробке передач; 

 3) крутящего момента от двигателя к коробке передач. 

6. Пластичные смазки используются в тех узлах трения, к которым невозможно 

непрерывно подводить:   

 1) смазочный материал; 

 2) техническую жидкость; 

 3) масло. 

7. Минимальное усилие, которое необходимо приложить, чтобы разрушить структурный 

каркас и сдвинуть один слой смазки относительного другого, называется: 

 1) прочностью при изгибе; 

 2) прочностью при ударе; 

 3) пределом прочности.  

8. По какому признаку различают смазки тугоплавкие, среднеплавкие и низкоплавкие: 

 1) по температуре плавления; 

 2) по типу дисперсионной среды – жидкой основы; 

 3) по температуре каплепадения. 

9. Способность пластичной смазки в минимальной степени выделять масло при хранении 

и применении характеризует: 

1) коллоидная стабильность; 

 2) пенетрация; 

 3) адгезия. 

10. О высоком качестве смешения загустителя с маслом свидетельствует:  

 1) цвет смазки; 

 2) внешний вид смазки; 

 3) однородность смазки.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №4 



1. Для каких типов передач применяются специальные трансмиссионные масла с более 

высокими предъявляемыми к ним требованиями: 

 1) для механических трансмиссий;  

 2) для автоматических трансмиссий; 

 3) для гипоидных передач.  

2. Трансмиссионные масла не должны образовывать пену и разрушать:  

 1) резиновые рукава; 

 2) резиновые втулки; 

 3) резиновые уплотнения.  

3. Содержание чего указывает буква «з» в марке трансмиссионного масла ТМ-5-9з: 

 1) депрессорной присадки; 

 2) защитной присадки; 

 3) загущающей присадки.  

4. С учетом каких температур эксплуатации с.х. техники выбирают вязкость масла: 

 1) усредненных; 

 2) максимальной и минимальной; 

 3) среднестатистических годовых.  

5. Специально разработанная жидкость для автоматических трансмиссий ATF в 

гидротрансформаторе является: 

 1) теплоносителем; 

 2) смазочным материалом; 

 3) рабочим телом.  

6. Классификация пластичных смазок по составу основывается на типе: 

 1) загустителя; 

 2) дисперсионной среды – жидкой основы; 

 3) добавки – присадки. 

7. Минимальная температура, при которой падает первая капля смазки, нагреваемой при 

определенных условиях, называется: 

 1) температурой текучести; 

 2) температурой плавления; 

 3) температурой каплепадения. 

8. Способность пластичной смазки снижать трение, износ и задир рабочих поверхностей 

характеризуется: 

 1) смазочными (триботехническими) свойствами; 

 2) вязкостью и вязкостно-температурными характеристиками.  

   

9. Антифрикционные пластичные смазки, загущенные литиевыми (Литол-24) и 

кальциевыми мылами (солидолы) и не растворяющиеся в воде, являются: 

1) влагозащищенными; 

 2) влагостойкими.  

   

10. Высококачественная пластичная смазка должна быть однородной по составу без 

сгустков мази и выделяющегося: 

 1) мыла; 

 2) запаха; 

 3) масла. 

 



ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №5 

1. Какая температура масел в трансмиссиях обычно составляет 80…100 °С: 

 1) холодного пуска; 

 2) предельная; 

 3) рабочая.  

2. Какую вязкость масла в трансмиссии автомобиля и другой техники определяет условие 

трогания с места без применения средств подогрева:  

 1) максимально допустимую; 

 2) минимально допустимую; 

 3) допустимую среднюю.  

3. Для улучшения каких свойств трансмиссионных масел используют присадки, 

содержащие серу: 

 1) противокоррозионных; 

 2) антиокислительных; 

 3) противозадирных.  

4. В настоящее время примерно 35% легковых автомобилей в России оснащены: 

 1) механической коробкой передач; 

 2) ручной коробкой передач; 

 3) автоматической коробкой переключения передач.  

5. Трансмиссионная жидкость ATF осуществляет передачу управляющего давления на 

фрикционы многодисковых сцеплений, вызывая: 

 1) включение той или иной передачи; 

 2) блокировку той или иной передачи; 

 3) торможение той или иной передачи. 

6. По типу загустителя пластичные смазки подразделяются: 

 1) на антифрикционные и консервационные;  

 2) на смазки для подшипников и ШРУСов;  

 3) на смазки мыльные, углеводородные и смазки на неорганических загустителях.  

7. Применять пластичную смазку можно при температурах на 10…20 °С: 

 1) ниже температуры каплепадения; 

 2) выше температуры каплепадения. 

8. Что необходимо учитывать при выборе смазки-заменителя: 

 1) назначение; 

 2) совместимость; 

 3) температурный диапазон применения. 

9. Солидолы можно применять в узлах трения при температуре:  

1) не выше -30 °С; 

 2) не ниже -30 °С; 

 3) равной -30 °С. 

 

10. При применении пластичных смазок необходимо учитывать их совместимость с 

заменителем и температурные диапазоны:  

 1) работоспособности; 

 2) плавления; 

 3) водостойкости. 

 



6.4. Комплект заданий для контрольной работы на тему:  

«Подбор комплекса нефтепродуктов и составление химмотологической карты 

смазывания трактора (автомобиля)» 

Вариант 1 

 Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора ВТ-150Д (в летнее, зимнее 

время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического средства в 

виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 2 

 Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля УАЗ 3303 (марка ДВС – 

ЗМЗ 4091) (в летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания 

технического средства в виде приведенной далее формы. 

Вариант 3 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора Т-150К-09 (ХТЗ-17221) (в 

летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания 

энергетического средства в виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 4 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля ГАЗ 331041 «Валдай» 

(марка ДВС – ММЗ 245.7 ТА) (в летнее, зимнее время), и составить химмотологическую 

карту смазывания технического средства в виде приведенной далее формы. 

 

Вариант 5 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора ЛТЗ-155 (в летнее, зимнее 

время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического средства в 

виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 6 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля ГАЗ 66 (в летнее, зимнее 

время), и составить химмотологическую карту смазывания технического средства в виде 

приведенной далее формы. 

 

Вариант 7 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора К-744 Р1 (в летнее, зимнее 

время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического средства в 

виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 8 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля ГАЗ-33021 «»Газель (в 

летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического 

средства в виде приведенной далее формы. 



 

Вариант 9 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора КАМАЗ Т-402 (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического 

средства в виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 10 

 Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля ГАЗ-4301 (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического средства 

в виде приведенной далее формы. 

 

Вариант 11 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора Беларус 1221 (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического 

средства в виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 12 

 Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля КамАЗ 4308 (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического средства 

в виде приведенной далее формы. 

Вариант 13 

 Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора Беларус 3022 (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического 

средства в виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 14 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля КамАЗ 5320 (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического средства 

в виде приведенной далее формы. 

 

Вариант 15 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора Т-150К-09 (ХТЗ-17221) (в 

летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания 

энергетического средства в виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 16 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля УАЗ «Hunter» (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического средства 

в виде приведенной далее формы. 

 

Вариант 17 



Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора ДТ-75М (в летнее, зимнее 

время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического средства в 

виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 18 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля ГАЗ 33086  «Земляк» (в 

летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического 

средства в виде приведенной далее формы. 

 

Вариант 19 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора ЛТЗ-145 (в летнее, зимнее 

время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического средства в 

виде рекомендуемой формы. 

 

Вариант 20 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля КамАЗ-6520 «Agro» (в 

летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического 

средства в виде приведенной далее формы. 

 

Вариант 21 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора КАМАЗ Т-215 (в летнее, 

зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания энергетического 

средства в виде рекомендуемой формы. 

Вариант 22 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля ЗиЛ-ММЗ-45065 (в 

летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического 

средства в виде приведенной далее формы. 

Вариант 23 

Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы трактора Кировец К-3000 (К-

3140АТМ) (в летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания 

энергетического средства в виде рекомендуемой формы. 

Вариант 24 

 Подобрать топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

соответствующих марок, необходимые для работы автомобиля УАЗ 39094  (фермер) (в 

летнее, зимнее время), и составить химмотологическую карту смазывания технического 

средства в виде приведенной далее формы. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Общепрофессио

нальные 

ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их и 

естественных 

наук с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий. 

И-1.1. 

Использует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения 

стандартных 

задач в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной  

деятельности. 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин. 

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 
Умеет использовать 
основные законы 
математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональн
ых дисциплин для 
решения стандартных 
задач в 
агроинженерии 

 

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых 

задач агроинженерной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ОПК-4 

Способен 

реализовыват

ь 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их 

применение в 

профессионал

И-4.1. 

Обосновывает 

и реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

ОПК № 4. И-1. З-1. 

Знает современные 

технологии 

сельскохозяйственно

го производства. 

 

ОПК № 4. И-1. У-1. 

Умеет обосновывать 

и реализовывать 

современные 

технологии 
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ьной 

деятельности. 

деятельности. сельскохозяйственно

го производства. 

ОПК № 4. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

реализации 

современных 

технологий 

сельскохозяйственно

го производства. 

ОПК-5 

Способен 

участвовать в 

проведении 

эксперимента

льных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

И-5.1. 

Участвует в 

экспериментал

ьных 

исследованиях 

по испытанию 

сельскохозяйст

венной 

техники. 

ОПК № 5. И-1. З-1. 

Знает методики 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

агроинженерии. 

 

ОПК № 5. И-1. У-1. 

Умеет проводить 

экспериментальные 

исследования в 

области 

агроинженерии. 

ОПК № 5. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12,0 зачетных единиц труда (ЗЕТ) 

или 432 часа (ч). 
 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 
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1. Конструкция двигателей (2курс, 

4семестр) 

        

1 Тема: Цели и задачи дисциплины. Общее 

устройство, классификация тракторов, 

автомобилей и автотракторных 

двигателей. 

2    1   4 

 Лабораторное занятие 1 

Классификация и общее устройство 

тракторов и автомобилей 

  2    1  

 Самостоятельная работа    6    6 

2 Тема: Кривошино –шатунный механизм 

(КШМ) 

2    1    

 Лабораторное занятие 2 

Классификация общее устройство и 

рабочий процесс двигателя внутреннего 

  2    1  

Виды учебной деятельности 

Всего часов – 432ч, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

курс/семестр курс 

2/4 3/5 3/6 4/7 2 3 4 

Лекционные занятия 18 12 18 18 6 6 8 

Лабораторные работы 24 16 18 18 8 6 4 

Практические занятия - - 24 10 - 4 14 

Самостоятельная работа 66 44 84 62 94 128 154 

Форма промежуточной аттестации Экз. Зачет 

Курс.р., 

Зачет с 

оценкой 

Экз. Экз. Зачет 
Курс.р., 

Экз. 

Общая трудоемкость часов 108 72 144 108 108 144 180 

зачетных 

единиц 
3 2 4 3 3 4 5 
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сгорания 

 Самостоятельная работа    8    6 

3 Тема: Механизм газораспределения (ГРМ) 2    1    

 Лабораторное занятие 3 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) 

  4    2  

 Самостоятельная работа    8    12 

4 Тема: Система питания карбюраторного 

двигателя. 

2    0,5    

 Лабораторное занятие 4 

Газораспределительный механизм (ГРМ) 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа    6    10 

5 Тема: Система питания дизельного 

двигателя 

2    0,5    

 Лабораторное занятие 5 

Система питания карбюраторного 

двигателя 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа    6    10 

6 Тема: Система питания инжекторных 

двигателей. 

2    0,5    

 Лабораторное занятие 6 

Система питания от газобаллонной 

установки 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа    6    10 

7 Тема: Система смазки двигателя  2    0,5    

 Лабораторное занятие 7 

Система питания дизельных двигателей 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа    8    12 

8 Тема: Система охлаждения двигателя 2    0,5    

 Самостоятельная работа    6    6 

 Лабораторное занятие 8 

Система смазки 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа    6    6 

9 Тема: Система зажигания и пуска 

двигателя.  

2    0,5    

 Лабораторное занятие 9 

Система охлаждения 

  2    0,5  

 Лабораторное занятие 10 

Система зажигания, источники тока 

  2    0,5  

 Лабораторное занятие 11 

Система пуска двигателя 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа    6    12 

 Экзамен         

 Итого: 18 - 24 66 6 - 8 94 

2. Электрооборудование. Шасси 

тракторов и автомобилей (3 курс, 5 

семестр) 

        

1 Тема: Шасси. Трансмиссия. Сцепление. 2    0,5 -   

 Лабораторное занятие 1 

Муфта сцепления 

  2    -  

 Самостоятельная работа    6    8 

2 Тема: Коробка передач 2    0,5 -   
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 Самостоятельная работа    6    8 

 Лабораторное занятие 2 

Коробка передач 

  2    2  

3 Тема: Раздаточные коробки, карданные 

передачи 

-     -   

 Лабораторное занятие 3 

Раздаточные коробки, карданные 

передачи 

  2    -  

 Самостоятельная работа    4    8 

4 Тема: Ведущие и ведомые мосты -    0,5 -   

 Лабораторное занятие 4 

Ведущие и ведомые мосты. 

  2    -  

 Самостоятельная работа    4    8 

5 Тема: Несущая система и ходовая часть 2    0,5 -   

 Лабораторное занятие 5 

Несущая система и ходовая часть 

  2    -  

 Самостоятельная работа    4    8 

6 Тема: Ходовая часть гусеничных машин  -  -  0,5 - -  

 Самостоятельная работа    4    8 

7 Тема: Рулевое управление 2    0,5    

 Лабораторное занятие 6 

Рулевое управление 

  2      

 Самостоятельная работа    4 0,5   8 

8 Тема: Тормозное управление  2        

 Лабораторное занятие 7 

Тормозное управление 

  2      

 Самостоятельная работа    6  -  8 

9 Тема: Рабочее оборудование. 

Гидронавесная система тракторов. 

2    0,5  2  

 Лабораторное занятие 8 

Рабочее оборудование. Гидронавесная 

система тракторов. 

  2      

 Самостоятельная работа    6    8 

 Зачет         

 Итого: 12 - 16 44 4 - 4 72 

3. Основы теории и расчета 

автотракторных двигателей (3 курс, 6 

семестр) 

        

1 Тема: Действительные процессы в 

двигателях внутреннего сгорания (ДВС) 

2    0,25    

 Практическое занятие 1 

Параметры рабочего тела.  

 2    0,5   

 Параметры окружающей среды и 

остаточные газы 

      -  

 Лабораторное занятие 1 

Проверка и регулировка форсунок 

дизельного ДВС 

  2    1  

 Самостоятельная работа    4 -   6 

2 Тема: Расчет основных параметров 

рабочего цикла 

4    0,25    

 Практическое занятие 2  2    0,25   

 Практическое занятие 3  2    0,25   

 Лабораторное занятие 2   4    1  
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Испытание прецизионных пар на 

гидравлическую плотность 

 Самостоятельная работа    7    6 

3 Тема: Индикаторные и эффективные 

показатели работы двигателей, к.п.д., 

удельные показатели двигателей 

2    0,25    

 Практическое занятие 4  2    0,5   

 Лабораторное занятие 3 

Регулировка топливных насосов на 

производительность и равномерность 

подачи 

  2    -  

 Самостоятельная работа    4    6 

4 Тема: Определение основных размеров, 

к.п.д. и топливной экономичности 

двигателя. Тепловой баланс 

2    0,25    

 Практическое занятие 5  2    0,5   

 Лабораторное занятие 4 

Регулировка топливного насоса высокого 

давления на момент впрыска на стенде 

(СДТА-1 или СДТА-2) 

  2    -  

 Самостоятельная работа    4    6 

5 Тема: Характеристики ДВС 2    0,25    

 Практическое занятие 6  2    0,5   

 Основные размеры и удельные параметры 

двигателя 

        

 Лабораторное занятие 5 

Характеристика топливного насоса по 

подаче 

  2    -  

 Самостоятельная работа    4    8 

6 Тема: Кинематика и динамика 

автотракторных и комбайновых 

двигателей 

4    0,5    

 Практическое занятие 7 

Построение теоретических индикаторных 

диаграмм карбюраторного и дизельного 

двигателей 

 2    0,5   

 Лабораторное занятие 6 

Характеристика топливного насоса по 

давлению начала впрыска (по 

противодавлению) 

  2    -  

 Самостоятельная работа    4    8 

7 Тема: Системы ДВС и основы их расчета  2    0,25    

 Практическое занятие 8 

Построение действительных 

индикаторных диаграмм карбюраторного 

и дизельного двигателей 

 2    0,5   

 Лабораторное занятие 7 

Скоростная характеристика топливного 

насоса высокого давления 

  2    -  

 Самостоятельная работа    5    8 

 Практическое занятие 9  2    0,5   
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Построение индикаторных диаграмм 2-х 

тактных карбюраторного и дизельного 

двигателей 

 Лабораторное занятие 8 

Регуляторная характеристика 

топливного насоса высокого давления 

  2    -  

 Самостоятельная работа    5    8 

 Курсовая работа   6  47     

 Зачет с оценкой         

 Итого: 18 24 18 84 2 4 2 56 

4. Основы теории трактора и автомобиля  

(4 курс, 7 семестр) 

        

1 Тема: Основные показатели работы 

тракторов и автомобилей 

2    0,5    

 Практическое занятие 1  -    1   

 Лабораторное занятие 1 

Цель и задачи сертификационных 

испытаний тракторов и автомобилей. 

Методы и средства испытаний 

  2      

 Самостоятельная работа    6    18 

2 Тема: Кинематика и работа колесных и 

гусеничных движителей тракторов и 

автомобилей 

2    0,5    

 Практическое занятие 2  2    2   

 Работа ведомого колеса         

 Работа ведущего колеса         

 Лабораторное занятие 2 

Определение линейных и весовых 

параметров, координат центра масс, 

давления колеса на опорную поверхность. 

  2    2  

 Самостоятельная работа    6    18 

3 Тема: Тяговый баланс трактора 2    1    

 Практическое занятие 3  2    2   

 Работа гусеничного двигателя         

 Тяговый баланс трактора         

 Лабораторное занятие 3 

Определение продольной и поперечной 

статической устойчивости машин от 

опрокидывания и сползания на склоне. 

  2    2  

 Самостоятельная работа    6    18 

4 Тема: Энергетический баланс трактора 2    1    

 Практическое занятие 4  2    2   

 Энергетический баланс трактора         

 Лабораторное занятие 4 

Определение силы сопротивления 

качению трактора в зависимости от 

давления воздуха в шине и догрузки 

ведущих колес. 

  2      

 Самостоятельная работа    6    17 

5 Тема: Тяговая динамика трактора 2    1    

 Практическое занятие 5  2    2   
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 Тяговая характеристика и тяговый расчет 

трактора 

        

 Лабораторное занятие 5 

Определение коэффициентов сцепления и 

кинематического несоответствия 

колесной машины. 

  2      

 Самостоятельная работа    6    17 

6 Тема: Тяговая и тормозная динамика 

автомобиля 

2    1    

 Практическое занятие 6  -    2   

 Тяговый баланс автомобиля         

 Тяговый расчет автомобиля         

 Лабораторное занятие 6 

Определение влияния дифференциала на 

тягово-сцепные свойства колесной 

машины. 

  2      

 Самостоятельная работа    8    17 

7 Тема: Топливная экономичность. 

Проходимость и плавность хода 

тракторов и автомобилей 

2    1    

 Практическое занятие 7  -    1   

 Торможение автомобиля         

 Плавность хода и проходимость 

тракторов и автомобилей 

        

 Лабораторное занятие 7 

Определение касательной силы тяги и 

составляющих тягово-энергетического 

баланса трактора на стенде с беговыми 

барабанами. 

  2      

 Самостоятельная работа    8    17 

8 Тема: Устойчивость, управляемость и 

маневренность трактора и автомобиля 

2    1    

 Практическое занятие 8  2    1   

 Продольная устойчивость трактора и 

автомобиля 

        

 Поперечная устойчивость трактора и 

автомобиля 

        

 Лабораторное занятие 8  

Тяговые испытания трактора 

  2    -  

 Самостоятельная работа    8    16 

9 Тема: Показатели технологических 

свойств и методика их оценки 

2    1    

 Практическое занятие 8 

Управляемость колесных тракторов и 

автомобилей 

Показатели технологических свойств 

мобильных энергетических средств и 

методика их оценки 

 -    1   

 Лабораторное занятие 9  

Дорожные испытания автомобиля 

  2      
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 Самостоятельная работа    8    16 

 Экзамен         

 Итого: 18 10 18 62 8 14 4 154 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

1. Конструкция двигателей (2курс, 4семестр) 

1 Тема: Общее устройство, классификация тракторов, автомобилей и автотракторных 

двигателей. 

1.1 Цели и задачи дисциплины. Основные этапы развития трактора и автомобилестроения. 

1.2 Классификация тракторов и автомобилей 

1.3 Общее устройство тракторов и автомобилей. 

1.4 Назначение и классификация двигателей. 

1.5 Общее устройство и понятия двигателя внутреннего сгорания 

1.6 Работа четырехтактного и двухтактного двигателя.  

 Лабораторное занятие 1 - Классификация и общее устройство тракторов и 

автомобилей 

 Классификация тракторов 

 Типаж тракторов 

 Классификация автомобилей  

 Общее устройство тракторов и автомобилей 

 Самостоятельная работа - Общее устройство, классификация тракторов, автомобилей 

и автотранспортных двигателей 

1.Маркировка тракторов и автомобилей. 

2.Техническая характеристика основных марок тракторов и автомобилей. 

2 Тема: Кривошино –шатунный механизм (КШМ) 

2.1 Назначение и общее устройство КШМ. 

2.2 Неподвижные и подвижные детали КШМ. 

 Лабораторное занятие 2 - Классификация общее устройство и рабочий процесс 

двигателя внутреннего сгорания 

 Классификация, основные механизмы и системы двигателя 

 Основные понятия и определения 

 Рабочий цикл четырежтактного бензинового двигателя 

 Рабочий цикл четырежтактного дизеля 

 Рабочий цикл двухтакного двигателя 

 Рабочие циклы двухтакных двигателей 

 Сравнение дизелей с бензиновыми двигателями 

 Работа многоцилиндрового двигателя 

 

Самостоятельная работа - Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)  

1.Неисправности, техническое обслуживание КШМ 

2.Устройство и работа декомпрессионного механизма. 

3.Работа двигателя 

4.Работа многоцилиндровых двигателей 

5.Устройство роторных д.в.с. 

6. Рабочий процесс роторного двигателя 

3 Тема: Механизм газораспределения (ГРМ) 

3.1 Назначение и классификация ГРМ. 

3.2 Устройство и работа клапанных механизмов газораспределения 

3.3 Фазы газораспределения 

 Лабораторное занятие 3 - Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) 
 Назначение кривошипно-шатунного механизма 

 Блок цилиндров 

 Головка блока или головка цилиндров 

 Поршневая группа 

 Поршневые пальцы 

 Шатуны 

 Коленчатый вал 

 Маховик 

 Картер двигателя 

 Блок цилиндров Д-240 

 Цилиндры тракторных двигателей 
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 Поршни дизельных двигателей 

4 Тема: Система питания карбюраторного двигателя. 

4.1  Топливо для д.в.с. и процесс работы двигателя. 

4.2 Схема системы питания карбюраторного двигателя 

4.3 Особенности работы и смесеобразование карбюраторных двигателей. 

4.4 Работа и устройство карбюратора ЗИЛ-130 и диафрагменного подкачивающего насоса 

 Лабораторное занятие 4 - Газораспределительный механизм (ГРМ) 
 Газораспределительный механизм 

 Газораспределительный механизм Д-240 

 Конструкция и работа газораспределительного механизма легкового автомобиля 

 Диаграмма фаз газораспределения 

 Основные неисправности газораспределительного механизма двигателя  

 Эксплуатация газораспределительного механизма двигателя 

 

Самостоятельная работа 

1.Топливо для д.в.с., процесс работы двигателя. 

2.Особенности работы и смесеобразования карбюраторных и дизельных двигателей. 

3.Устройство и работа простейшего карбюратора. 

4.Работа и устройство карбюратора ЗИЛ-130 и диафрагменного подкачиваюшего насоса. 

5 Тема: Система питания дизельного двигателя 

5.1 Смесеобразование в дизельном двигателе. 

5.2 Схема система питания, устройство и работа дизельного двигателя. 

5.3 Работа насосов (высокого давления, подкачивающих) 

 Лабораторное занятие 5 - Система питания карбюраторного двигателя 

 Смесеобразование и общее устройство системы питания 

 Карбюраторы двигателей легковых автомобилей 

 Электронные системы впрыскивания топлива. Применение и принцип работы 

системы впрыска топлива 

 Карбюраторы двигателей грузовых автомобилей 

 Приборы топливоподачи, очистки воздуха и газопроводы 

 

Самостоятельная работа - Система питания дизельного двигателя. Система питания 

д.в.с., система питания карбюраторного двигателя  

1.Устройство назначения воздухоочистителей, топлива подкачивающего насоса и 

фильтров. 

2.Устройство и назначение фильтров грубой и тонкой очистки дизелей. 

3.Устройство, работа и регулировка форсунок. 

4. Работа дизельных насосов (ТНВД, подкачивающего) 

5.Устройство однорежимного регулятора. 

6 Тема: Система питания инжекторных двигателей. 

6.1 Устройство и работа инженерной системы питания. 

6.2 Устройство и работа топливного насоса и инжекторов. 

6.3 Преимущества ижекторных систем впрыска. 

 Лабораторное занятие 6 - Система питания от газобаллонной установки 

 Сжиженные и сжатые газы 

 Газобаллонные установки СНГ и СПГ 

 Газобаллонные установки для работы на СНГ грузовых автомобилей 

 Газобаллонные установки для работы на СНГ легковых автомобилей 

 Газобаллонные установки для работы на СПГ 

 Газовые испарители, редукторы и смесители 

 Баллоны и арматуры 

 Пуск и остановка газовых двигателей 

 Самостоятельная работа - Система питания инжекторных двигателей 

1Устройство и работа инжекторной системы питания. 

2.Устройство и работа топливного насоса, инжектора. 

3.Сравнительная характеристика системы питания д.в.с. (карбюраторного, инжекторного). 

7 Тема: Система смазки двигателя  

7.1 Назначение, общее устройство системы смазки. 

7.2 Устройство и работа масляного насоса. 
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7.3 Устройство и работа масляной центрифуги и масляного радиатора. 

7.4 Смазочные материалы 

 Лабораторное занятие 7 - Система питания дизельных двигателей 

 Особенности смесеобразования в дизелях 

 Общее устройство системы питания дизелей 

 Механизмы и узлы магистрали низкого давления 

 Механизмы и узлы магистрали высокого давления 

 Регуляторы частоты вращения коленчатого вала 

 Турбоннадув в дизелях 

 Система питания дизеля Д-240 

 

Самостоятельная работа - Система смазки двигателя 

1. Устройство и работа масляного радиатора. 

2.Устройство неполнопоточной центрифуги. 

3.Назначение и устройство клапанов в системе смазки д.в.с. 

4.Устройство и работа масляной центрифуги и насоса. 

5.Смазочные материалы. 

8 Тема: Система охлаждения двигателя 

8.1 Назначение и классификация системы охлаждения. 

8.2 Устройство и работа воздушной системы охлаждения 

8.3 Устройство и работа жидкостной системы охлаждения  

8.4 Устройство и работа жидкостных насосов. 

8.5 Основные неисправности и ТО системы охлаждения 

 Лабораторное занятие 8 - Система смазки 

 Устройство и работа смазочных систем 

 Приборы и механизмы смазочных систем. Вентиляция картера. 

 

Самостоятельная работа - Система охлаждения 

1.Устройство и работа термостата. 

2.Требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям. 

3.Основные преимущества и недостатки жидкостной системы охлаждения. 

4.Основные неисправности и ТО системы охлаждения. 

5.Устройство и работа воздушной системы охлаждения. 

6.Устройство и работа жидкостной системы охлаждения. 

7.Устройство и работа жидкостных насосов. 

9 Тема: Система зажигания и пуска двигателя.  

9.1 Особенности устройства электрооборудования тракторов и автомобилей. 

9.2 Батарейная система зажигания.  

9.3 Пусковые устройства и предпусковые подогреватели двигателя. 

9.4 Стартерный пуск д.в.с. 

 Лабораторное занятие 9 

Система охлаждения 

 Виды системы охлаждения и принцип их работы 

 Устройство и работа приборов жидкостной системы охлаждения 

 Система охлаждения дизеля тракторов Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 

 Лабораторное занятие 10 

Система зажигания, источники тока 

 Общие сведения 

 Контактная система зажигания 

 Контактно-транзисторная система зажигания 

 Бесконтактная система зажигания 

 Правила проверки и эксплуатации системы зажигания 

 Проверка элементов системы и установка магнето зажигания на автомобилях 

 Проверка элементов системы зажигания на стенде 

 Основные разборочно-сборочные работы 

 Микропроцессорная (цифровая) система зажигания 

 Особенности установки 
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 Проверка приборов микропроцессорной системы зажигания 

 Самостоятельная работа 

Система зажигания и пуска двигателя 

1.Устройство катушки зажигания. 

2.Устройство и работа электрического сгорания 

3. Батарейная система зажигания. Влияние на работу системы конструктивных и 

эксплуатационных факторов. Искровые свечи, маркировка. 

4. Пусковые устройства и предпусковые подогреватели двигателя. 

5.Стартерный пуск д.в.с 

 Лабораторное занятие 11 

Система пуска двигателя 

 Система пуска 

2. Электрооборудование. Шасси тракторов и автомобилей (3 курс, 5 семестр) 

1 Тема: Шасси. Трансмиссия. Сцепление. 

1.1 Основные сведения о шасси тракторов и автомобилей.  

1.2 Назначение и классификация трансмиссии (силовой передачи) тракторов и автомобилей. 

Общее устройство трансмиссии и ее передаточное отношение. 

1.3 Сцепление. Общее устройство, назначение и классификация. Привод управления 

сцеплением. Неисправности, техническое обслуживание и регулировки. 

 Лабораторное занятие 1 

Муфта сцепления 

 Самостоятельная работа 

Трансмиссия. Сцепление. 

1. Компоновочные схемы механических силовых передач тракторов и автомобилей. 

2. Устройство и работа двухдискового сцепления. 

3. Особенности конструкций корзины и диска сцепления современных тракторов и 

автомобилей. 

2 Тема: Коробка передач 

2.1 Общее устройство, назначение и классификация коробок передач. 

2.2 Устройство и работа коробки передач с механизмом переключения механического типа 

2.3 Устройство и работа коробки передач с механизмом переключения гидравлического и 

автоматического типа. Гидротрансформаторы. 

2.4 Вариаторы. Электронное управление коробкой передач*. 

 Самостоятельная работа 

Электрооборудование. Источники электрической энергии 

1. Основные группы электрооборудования. Источники электрической энергии.  

2. Общее устройство, назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных 

батарей, маркировка и неисправности.  

3. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей. 

4. Классификация, общее устройство, работа и назначение и автотракторных генераторов. 

5. Способы регулирования работы генераторов. Классификация регуляторов. Основные 

неисправности и их устранение. 

Система освещения и сигнализации. Электропривод вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей 

1.Назначение системы освещения.  

2. Требования к системе освещения.  

3. Виды систем освещения. 

4. Основные элементы системы световой и звуковой сигнализации 

 Лабораторное занятие 2 

Коробка передач 

3 Тема: Раздаточные коробки, карданные передачи 

3.1 Устройство и работа понижающих редукторов, раздаточных коробок и 

ходоуменьшителей.  

3.2 Неисправности, техническое обслуживание и регулировки. 

3.3 Промежуточные соединения и карданные валы 

 Лабораторное занятие 3 

Раздаточные коробки, карданные передачи 
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 Самостоятельная работа - Коробка передач 

1. Число ступеней в коробке передач автомобиля и трактора. Устройство синхронизатора. 

2. Преимущества и недостатки коробок передач с механическим и автоматическим 

приводом. 

3.  Работа бесступенчатых коробок передач. 

4 Тема: Ведущие и ведомые мосты 

4.1 Общее устройство, назначение и работа мостов. Главные передачи и их классификация. 

4.2 Общее устройство, принцип действия и работа дифференциала. Механизмы механической 

и автоматической блокировки дифференциала. 

4.3 Типы полуосей. Конечные передачи. 

4.4 Неисправности, техническое обслуживание и регулировки ведущих мостов. 

 Лабораторное занятие 4 - Ведущие и ведомые мосты. 

 Самостоятельная работа - Раздаточные коробки, карданные передачи 

1. Назначение и устройство  муфт карданных передач. 

2. Неисправности и техническое обслуживание карданных передач. 

5 Тема: Несущая система и ходовая часть 

5.1 Назначение и классификация ходовой части тракторов и автомобилей.  

5.2 Подвески остова. Классификация подвесок. Типы и устройство рессор, амортизаторов. 

5.3 Конструкция колес и пневматической шины. Маркировка и классификация шин, правила 

монтажа и демонтажа. Регулировка колеи, базы и дорожного просвета. 

 Лабораторное занятие 5 - Несущая система и ходовая часть 

 Самостоятельная работа - Ведущие и ведомые мосты 

1. Особенности конструкций систем блокировки дифференциала тракторов и 

автомобилей. 

6 Тема: Ходовая часть гусеничных машин  

6.1 Основные элементы ходовой части гусеничного трактора, их устройство и назначение. 

Движитель и его типы.  

6.2 Неисправности, регулировки и техническое обслуживание ходовой части колесных и 

гусеничных машин. 

6.3 Влияние параметров ходовой части на тягово-сцепные свойства машин и уплотнение 

почвы. 

 Самостоятельная работа - Несущая система и ходовая часть 

1. Техническое обслуживание и регулировки подвесок тракторов и автомобилей. 

2. Агротехнические требования к проходимости колесных тракторов. 

7 Тема: Рулевое управление 

7.1 Рулевое управление колесных машин. Общее устройство, назначение и классификация. 

Способы поворота. 

7.2 Устройство и типы рулевых механизмов и рулевых приводов. Устройство 

гидроусилителя. 

7.3 Конструкция и работа системы поворота гусеничных машин. Техническое обслуживание 

и регулировки. 

7.4 Применение электронных систем автоматического рулевого управления* 

 Лабораторное занятие 6 - Рулевое управление 

 Самостоятельная работа - Ходовая часть гусеничных машин 

1. Основные достоинства и недостатки гусеничного движителя. 

2. Отличие ходовой части болотоходного трактора от обычного. 

8 Тема: Тормозное управление  

8.1 Назначение, классификация и работа тормозных систем и тормозных механизмов 

тракторов, автомобилей и прицепов. 

8.2 Устройство колодочных, дисковых и ленточных тормозных механизмов 

8.3 Устройство пневматических и гидравлических тормозных приводов 

 Лабораторное занятие 7- Тормозное управление 

 Самостоятельная работа - Рулевое управление 

1. Схема рулевого управления автомобиля КамАЗ и трактора Т-150К. 

2. Автоматизация вождения машинно-тракторных агрегатов. 

9 Тема: Рабочее оборудование. Гидронавесная система тракторов. 

9.1 Назначение, требования, общее устройство гидронавесных и прицепных систем 
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тракторов. 

9.2 Рабочее оборудование. Вал отбора мощности. Устройство и работа агрегатов раздельно-

агрегатной гидронавесной системы: догружателей ведущих колес, гидроувеличителя 

сцепного веса, регуляторов позиционного, силового и комбинированного способов 

регулировки глубины обработки почвы.  

9.3 Неисправности, регулировки и техническое обслуживание рабочего оборудования. 

 Лабораторное занятие 8 - Рабочее оборудование. Гидронавесная система тракторов. 

 Самостоятельная работа – Рабочее оборудование. Гидронавесная система тракторов. 

1. Двухточечная и трехточечная схема механизма навески трактора.  

2. Схемы приводов вала отбора  мощности трактора: зависимого, независимого и 

синхронного. 

2. Особенности эксплуатации гидравлических систем тракторов и автомобилей. 

3. Основы теории и расчета автотракторных двигателей (3 курс, 6 семестр) 

1 Тема: Действительные процессы в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) 

1.1 Краткая история развития науки о двигателестроении 

1.2 Индикаторная диаграмма 4-х тактного карбюраторного двигателя 

1.3 Индикаторная диаграмма 4-х тактного дизельного двигателя 

1.4 Параметры окружающей среды и остаточные газы 

1.5 Индикаторные диаграммы 2-х тактных карбюраторного и дизельного двигателей  

 Практическое занятие 1 

Параметры рабочего тела.  

 Параметры окружающей среды и остаточные газы 

 Лабораторное занятие 1 

Проверка и регулировка форсунок дизельного ДВС 

 Подготовка прибора КИ-3333 

 Проверка давления начала впрыска топливной форсункой 

 Проверка качества распыливания топлива форсункой 

 Проверка форсунок на герметичность 

 Самостоятельная работа –  Действительные процессы ДВС 

Влияние давления и температуры окружающей среды и остаточных газов на работу д.в.с. 

2 Тема: Расчет основных параметров рабочего цикла 

2.1 Процесс впуска. 

2.2 Процесс сжатия 

2.3 Процесс сгорания: 

-расчет параметров рабочего тела 

-определение количества тепла при сгорании 

-определение температуры и давления в конце сгорания 

2.4 Процесс расширения 

2.5 Процесс выпуска 

 Практическое занятие 2 

 Процесс впуска 

 Процесс сжатия 

 Практическое занятие 3 

 Процесс сгорания топлива в карбюраторном двигателе 

 Процесс сгорания топлива в дизельном двигателе 

 Лабораторное занятие 2 

Испытание прецизионных пар на гидравлическую плотность 

 Подготовка приборов КИ-759 и КИ-1086 к испытаниям, контроль технического состояния 

и проверка  

 Испытание плунжерных пар 

 Самостоятельная работа - Расчет основных параметров рабочего цикла  

Анализ процессов сгорания карбюраторного и дизельного двигателей 

3 Тема: Индикаторные и эффективные показатели работы двигателей, к.п.д., удельные 

показатели двигателей 

3.1 Индикаторные показатели. 

3.2 Эффективные показатели. 

3.3 Удельные показатели поршневых двигателей. 
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3.4 Зависимость эффективных показателей от цикловой подачи топлива. 

 Практическое занятие 4 

 Процесс расширения в карбюраторном и дизельном двигателях 

 Индикаторные параметры рабочего цикла двигателя 

 Лабораторное занятие 3 

Регулировка топливных насосов на производительность и равномерность подачи 

 Ознакомление с устройством и работой прибора для осуществления регулировок 

 Определение цикловой подачи. Регулировка количества и равномерности подачи топлива 

секциями насоса 

 Самостоятельная работа - Действительные процессы в двигателях внутреннего 

сгорания (ДВС) 

1. Классификация и рабочий процесс ДВС 

2. Рабочий цикл и индикаторная диаграмма четырехтактного дизеля 

3. Рабочий процесс и индикаторная диаграмма карбюраторного четырехтактного 

двигателя 

4. Рабочий процесс и индикаторная диаграмма двухтактных двигателей 

5. Работа многоцилиндровых двигателей 

4 Тема: Определение основных размеров, к.п.д. и топливной экономичности двигателя. 

Тепловой баланс 

4.1 Определение основных размеров двигателя. 

4.2 Определение к.п.д. и топливной экономичности. 

4.3 Тепловой баланс двигателя. 

 Практическое занятие 5 

 Механические потери и эффективные показатели двигателя 

 Лабораторное занятие 4 

Регулировка топливного насоса высокого давления на момент впрыска на стенде (СДТА-1 

или СДТА-2) 

 Ознакомление с устройством и работой стенда. Подготовка к испытаниям 

 Проверка угла опережения начала подачи или впрыска топлива. Осуществление 

регулировок 

 Самостоятельная работа - Расчет основных параметров рабочего цикла 

1. Процесс впуска и коэффициент наполнения. Температура в конце впуска. 

2. Влияние различных факторов на наполнение цилиндров 

3. Влияние различных факторов на параметры процесса сжатия 

4. Выбор степени сжатия 

5. Процесс сгорания 

6. Процесс расширения и тепловой баланс двигателя. Протекание процесс расширения 

7. Процесс выпуска 

5 Тема: Характеристики ДВС 

5.1 Типы характеристик д.в.с. 

5.2 Регуляторная характеристика дизельного двигателя. 

5.3 Нагрузочная характеристика. 

5.4 Внешняя скоростная характеристика карбюраторного д.в.с. 

5.5 Формула Лейдермана. 

 Практическое занятие 6 

 Основные размеры и удельные параметры двигателя 

 Лабораторное занятие 5 

Характеристика топливного насоса по подаче 

 Подготовка топливного насоса 

 Проведение опытов 

 Построение по результатам опытов характеристики насоса по подаче  

 Самостоятельная работа - Индикаторные и эффективные показатели работы 

двигателей, к.п.д., удельные показатели двигателей 

1. Индикаторные показатели 

2. Механические потери 

3. Эффективные показатели 

4. Удельные показатели поршневых двигателей. 
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5. Зависимость эффективных показателей от цикловой подачи топлива 

6 Тема: Кинематика и динамика автотракторных и комбайновых двигателей 

6.1 Кинематика центрального кривошипно-шатунного механизма (к.ш.м.). 

6.2 Силы, действующие в центральном к.ш.м. 

6.3 Определение суммарных сил и нагрузок на детали к.ш.м. 

6.4 Неравномерность хода двигателя и расчет маховика 

6.5 Принципы уравновешивания поршневых двигателей. 

 Практическое занятие 7 

 Построение теоретических индикаторных диаграмм карбюраторного и дизельного 

двигателей 

 Лабораторное занятие 6 

Характеристика топливного насоса по давлению начала впрыска (по противодавлению) 

 Проверка и испытание насоса на стенде СДТА-1 или СДТА-2 

 Проведение опытов 

 Построение по результатам опытов характеристики насоса по давлению начала впрыска 

 Самостоятельная работа 

Определение основных размеров, к.п.д. и топливной экономичности 1. Определение 

основных размеров двигателя. 

2. Определение к.п.д. и топливной экономичности 

7 Тема: Системы ДВС и основы их расчета  

7.1 Основы расчета кривошипно-шатунного механизма. 

7.2 Основы расчета механизма газораспределения 

7.3 Основы расчета систем питания 

7.4 Расчет элементов системы смазки и охлаждения 

 Практическое занятие 8 

 Построение действительных индикаторных диаграмм карбюраторного и дизельного 

двигателей 

 Лабораторное занятие 7 

Скоростная характеристика топливного насоса высокого давления 

 Подготовка топливного насоса и топливных форсунок 

 Проведение опытов 

 

 Построение по результатам опытов скоростной характеристики насоса 

 Самостоятельная работа - Характеристики ДВС 

1. Типы характеристик д.в.с. 

2. Регуляторная характеристика 

3. Внешняя скоростная характеристика 

8 Тема: Система впрыска бензина L-Jetronic* 

8.1 Общие сведения о системе L-Jetronic 

8.2 Работа системы на различных режимах 

8.3 Обслуживание системы L-Jetronic 

 Практическое занятие 9 

 Построение индикаторных диаграмм 2-х тактных карбюраторного и дизельного 

двигателей 

 Лабораторное занятие 8 - Регуляторная характеристика топливного насоса высокого 

давления 

 Подготовка топливного насоса и топливных форсунок 

 Проведение опытов 

 Построение по результатам опытов регуляторной характеристики топливного насоса 

высокого давления 

 Самостоятельная работа - Системы ДВС и основы их расчета 

1. Основы расчета кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

2.Расчет элементов системы смазки и охлаждения 

4. Основы теории трактора и автомобиля (4 курс, 7 семестр) 

1 Тема: Основные показатели работы тракторов и автомобилей 

1.1 Современное состояние и тенденции развития автотракторной техники в России и за 

рубежом. 
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1.2 Основные технико-экономические показатели тракторов и автомобилей. 

 Практическое занятие 1 

 Основные технико-экономические показатели тракторов и автомобилей. 

 Свойства почвы и пневматической шины 

 Лабораторное занятие 1 - Цель и задачи сертификационных испытаний тракторов и 

автомобилей. Методы и средства испытаний 

 Самостоятельная работа - Кинематика и динамика поршневых двигателей 

1. Силы, действующие в к.ш.м. 

2. Неравномерность хода двигателя и расчет маховика 

3. Принципы уравновешивания поршневых двигателей. 

2 Тема: Кинематика и работа колесных и гусеничных движителей тракторов и 

автомобилей 

2.1 Общие сведения о почве. Кинематика и работа ведомого и ведущего колеса, гусеничного 

движителя и их влияние на эксплуатационно-технологические показатели машины.  

2.2 2.2 Работа ведомого колеса. Различные режимы качения ведомого колеса. Внешние силы, 

действующие на колесо. Работа ведущего колеса. Внешние силы, действующие на колесо. 

Сцепление колеса с почвой. Тягообразование. Касательная сила тяги. Ограничение 

касательной силы тяги по сцеплению колес с почвой. Буксование ведущего колеса и его 

экспериментальное определение. Потеря на буксование.  

2.3 Коэффициент полезного действия ведущего колеса. Характер влияющих на него 

факторов. Работа гусеничного движителя. Радиус качения. Скорость поступательного 

движения гусеничного трактора. Силы, действующие в гусеничной цепи. Коэффициент 

полезного действия гусеничного движителя.  

 Практическое занятие 2 

 Работа ведомого колеса 

 Работа ведущего колеса 

 Лабораторное занятие 2 

Определение линейных и весовых параметров, координат центра масс, давления колеса 

на опорную поверхность. 

 Самостоятельная работа - Кинематика и работа колесных и гусеничных движителей 

тракторов и автомобилей 

1. Физико-механические свойства почвы (грунта) и пневматической шины. 

2. Виды деформации шины. Радиусы качения колеса. 

3. Момент, сила и коэффициент сопротивления качению. 

4. Коэффициент сцепления и факторы, влияющие на его величину. 

5. Факторы, влияющие на величину буксования. 

6. Влияние натяжения гусеницы на эксплуатационные показатели машины. 

7. Сравнительные показатели колесных и гусеничных движителей 

3 Тема: Тяговый баланс трактора 

3.1 Внешние силы, действующие на колесный трактор в общем случае движения. Уравнение 

тягового баланса трактора. Силы, действующие на колеса трактора и автомобиля. Их 

влияние на устойчивость и управляемость. Распределение веса по осям.  

3.2 Нормальные реакции почвы, действующие на колеса трактора в составе машинно-

тракторного агрегата с прицепной и навесной с.х. машиной.  

3.3 Центр давления гусеничного трактора. Тягово-сцепные свойства тракторов с гусеничной 

ходовой системой. Влияние положения центра тяжести на тягово-сцепные свойства 

гусеничного трактора. Коэффициент использования веса и его значение для различных 

типов тракторов. 

 Практическое занятие 3 

 Работа гусеничного двигателя 

 Тяговый баланс трактора 

 Лабораторное занятие 3 - Определение продольной и поперечной статической 

устойчивости машин от опрокидывания и сползания на склоне. 

 Самостоятельная работа - Тяговый баланс трактора 

1. Влияние догрузки ведущих колес на эффективность машинно-тракторного агрегата. 

4 Тема: Энергетический баланс трактора 

4.1 Требования к энергетической установке трактора. Общий и тяговый КПД трактора. 
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Отдельные составляющие тягового КПД. Методика их определения и влияющие на них 

факторы. Условный тяговый КПД. Пути повышения тягового КПД трактора. Потеря 

мощности на качение трактора; факторы, влияющие на потерю при повышении рабочих 

скоростей тракторов.  

4.2 Тяговые свойства трактора с четырьмя ведущими колесами. Потенциальная тяговая 

характеристика трактора. Тяговая характеристика 

трактора со ступенчатой трансмиссией. Выбор передаточных чисел трансмиссии 

трактора. Их влияние на эксплуатационно-технологические свойства МТА. Согласование 

характеристик двигателя и трансмиссии. 

4.3 Построение теоретической тяговой характеристики трактора и ее анализ. 

Экспериментальные методы снятия тяговых характеристик. Тяговые испытания, 

стандартные и ускоренные. Особенности динамометрирования тракторов с навесными 

орудиями. Методика тяговых испытаний. 

 Практическое занятие 4 

 Энергетический баланс трактора 

 Лабораторное занятие 4 - Определение силы сопротивления качению трактора в 

зависимости от давления воздуха в шине и догрузки ведущих колес. 

 Самостоятельная работа - Энергетический баланс трактора 

1. Уравнение энергетического баланса и потенциальная тяговая характеристика трактора. 

2. Рациональные условия повышения рабочих скоростей и энергонасыщенности 

тракторов. 

3. Тяговый расчет трактора. Цель, задачи, исходные данные. 

5 Тема: Тяговая динамика трактора 

5.1 Классификация колебаний в тракторах. Предмет изучения тяговой динамики трактора. 

Анализ внешних динамических воздействий на трактор. Характеристика тяговых 

процессов. Тягово-динамические показатели трактора. Тяговая нагрузка на трактор. 

Взаимосвязь низкочастотных динамических процессов в тракторе. 

5.2 Коэффициент загрузки двигателя, тяговый КПД, динамические составляющие 

энергетического баланса трактора. Процесс трогания и разгона тракторного агрегата. 

Условие осуществления трогания и разгона. Влияние эксплуатационных и 

конструктивных факторов на разгон МТА. 

5.3 Тягово-динамические испытания. Методика проведения и анализ. Воспроизведение 

тягового сопротивления сельскохозяйственных машин. 

 Практическое занятие 5 

 Тяговая характеристика и тяговый расчет трактора 

 Лабораторное занятие 5 – Определение коэффициентов сцепления и кинематического 

несоответствия колесной машины. 

 Самостоятельная работа - Тяговая динамика трактора 

1. Влияние колебаний нагрузки на показатели двигателя и трактора. 

6 Тема: Тяговая и тормозная динамика автомобиля 

6.1 Тяговый баланс автомобиля в общем случае движения. Анализ сил составляющих 

тяговый баланс. График тягового баланса автомобиля. Устойчивость системы двигатель–

автомобиль–дорога. Динамический фактор и динамическая характеристика автомобиля. 

6.2 Тяговый расчет автомобиля. Его цели и задачи. Исходные данные. Определение 

мощности и характеристики двигателя, передаточных чисел главной передачи и коробки 

передач. Выбор структуры скоростного ряда коробки передач. Влияние передаточного 

числа главной передачи и других конструктивных параметров на тяговую динамику 

автомобиля. 

6.3 Торможение автомобиля. Показатели торможения. Уравнение движения машины при 

торможении. Блокировка колес. Регулирование тормозных сил. Тормозной путь. Способы  

торможения. Экстренное торможение. Торможение двигателем. 

 Практическое занятие 6 

 Тяговый баланс автомобиля 

 Тяговый расчет автомобиля 

 Лабораторное занятие 6 - Определение влияния дифференциала на тягово-сцепные 

свойства колесной машины. 

 Самостоятельная работа - Тяговая и тормозная динамика автомобиля 
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Устойчивость автомобиля при торможении 

7 Тема: Топливная экономичность. Проходимость и плавность хода тракторов и 

автомобилей 

7.1 Понятие топливной экономичности, оценочные показатели. Влияние конструктивных и 

эксплуатационных факторов на топливную экономичность. 

7.2 Профильная, опорно-сцепная, агротехническая проходимость. Параметры проходимости. 

Особенности проходимости по связным и сыпучим грунтам. Проходимость по снегу. Роль 

дифференциала. Требования к проходимости с точки зрения агротехники и современные 

тенденции в повышении проходимости машин. Проходимость в междурядьях пропашных 

культур. Агротехнический просвет и защитная зона. Влияние на проходимость 

конструктивных параметров машин и эксплуатационных факторов. Пути и методы 

повышения проходимости МЭС. 

7.3 Плавность хода. Влияние колебаний на человека. Показатели. Взаимосвязь колебаний 

остова и колебаний подвески. Свободные и вынужденные колебания. Гашение колебаний. 

Анализ плавности хода автомобиля и трактора. 

 Практическое занятие 7 

 Торможение автомобиля 

 Плавность хода и проходимость тракторов и автомобилей 

 Лабораторное занятие 7 

Определение касательной силы тяги и составляющих тягово-энергетического баланса 

трактора на стенде с беговыми барабанами. 

 Самостоятельная работа. Топливная экономичность. Проходимость и плавность хода 

тракторов и автомобилей. Анализ плавности хода автомобиля и трактора. 

8 Тема: Устойчивость, управляемость и маневренность трактора и автомобиля 

8.1 Статическая устойчивость машин. Устойчивость продольная и поперечная, от 

опрокидывания и от сползания. Поперечная устойчивость на повороте, устойчивость от 

заноса. Влияние на устойчивость конструктивных и эксплуатационных факторов. Методы 

экспериментального определения координат центра тяжести тракторов и автомобилей. 

8.2 Управляемость. Способы поворота. Кинематика поворота. Поворачивающий момент.  

8.3 Стабилизация управляемых колес и способы их установки. Поворот гусеничной машины. 

Кинематика. Силы, действующие при повороте. Момент сопротивления и 

поворачивающий момент. 

 Практическое занятие 8 

 Продольная устойчивость трактора и автомобиля 

 Поперечная устойчивость трактора и автомобиля 

 Лабораторное занятие 8 - Тяговые испытания трактора 

 Самостоятельная работа - Устойчивость, управляемость и маневренность трактора и 

автомобиля. 

1.Управляемость машин с передними и с задними ведущими колесами. 

2.Влияние боковой упругости шин на управляемость 

9 Тема: Показатели технологических свойств и методика их оценки 

9.1 Мобильные энергетические средства. Технологические требования к трактору в составе 

машинно-тракторного агрегата. Взаимосвязь конструктивных параметров и 

технологических требований.  

9.2 Компоновочные схемы мобильных энергетических средств. Тягово-энергетическая 

концепция трактора.  

9.3 Модульные энерготехнологические средства. Их тягово-энергетические и 

эксплуатационные показатели. 

 Практическое занятие 8 

 Управляемость колесных тракторов и автомобилей 

 Показатели технологических свойств мобильных энергетических средств и методика их 

оценки 

 Лабораторное занятие 9 - Дорожные испытания автомобиля 

 Самостоятельная работа - Показатели технологических свойств мобильных 

энергетических средств и методика их оценки.  

Модульные энерготехнологические средства.  

Их тягово-энергетические и эксплуатационные показатели. 
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Кутьков. - М. : Колос, 1996. - 287 с. 

11. Вахламов, В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства [Текст] : учеб. для 

вузов / В. К. Вахламов. - 2-е изд., стер. - М. : Издат. центр "Академия", 2006. - 240 с. 

12. Автомобили [Текст]: учебник для вузов / А. В. Богатырев [и др.]; Под ред. А. В. 

Богатырева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2008. - 592 с. - (Учеб. и учеб. пособия 

для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0485-9 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007 

3. Moodle 3.8 

 

https://e.lanbook.com/book/13014
https://e.lanbook.com/book/12946
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «КноРус медиа» (http://www.book.ru) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.3.19 - Учебная 

аудитория (для 

лекционных занятий) 

Общ. пл. – 167,70 кв.м. 

Посадочных мест – 50 

Рабочее место преподавателя 

Традиционные учебные средства (настенная доска для работы с мелом 

и плакатами) 

Комплект мультимедийной техники с проектором и настенным экраном 

для демонстрации электронных плакатов, презентаций и видеофильмов. 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, 

ул.Кирова/пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 

32/30 

5.2.17 - Лаборатория 

«Сельскохозяйственные 

машины» (для лекций, 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. 80 кв.м., высота помещ. - 3,17 м, 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор BENQ 

Проекционный экран 

Набор макетов с.-х. машин 

Компьютер (ноубук) - 1 

Набор электронных плакатов ООО НПП «Учтех-Профи» 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, 

ул.Кирова/пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 

32/30 

5.1.10 - Лаборатория 

«Двигатели» (для 

занятий семинарского 

типа и самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 34 

Рабочее место преподавателя  

Набор плакатов, лабораторных стендов и макетов по изучению 

устройства двигателей, испытаниям двигателей и топливной 

аппаратуры тракторов и автомобилей. Место расположения: Учебно-

лабораторное здание (Литер К.В) 362040, Республика Северная Осетия 

– Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/пер.Тимирязевский/ул. 

Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.1.11 - Лаборатория 

«Шасси» (для 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 400 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Специальные средства в виде комплекта плакатов, макетов и 

лабораторных стендов-тренажеров для проведения работ лабораторно-

практического курса дисциплины. Место расположения: Учебно-

лабораторное здание (Литер К.В) 362040, Республика Северная Осетия 

– Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ 

ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

  

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
http://нэб.рф/
https://www.edu.ru/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Примерная тематика курсовых работ 

Тема 1. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗИЛ-130. 

Тема 2. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д-240. 

Тема 3. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-301. 

Тема 4. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания СМД-60. 

Тема 5. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-53. 

Тема 6. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д-50. 

Тема 7. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-53. 

Тема 8. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания ЯМЗ-236/238. 

Тема 9. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-409. 

Тема 10. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания КамАЗ-740. 

Тема 11. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания Д-21А. 

Тема 12. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д-65М. 

Тема 13. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д-37. 

Тема 14. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д-244. 

Тема 15. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-66. 

Тема 16. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания СМД-15. 

Тема 17. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д-160. 

Тема 18. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания ЯМЗ240НД. 

Тема 19. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д245. 

Тема 20. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания СМД62. 

Тема 21. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗИЛ-508. 

Тема 22. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-513.10. 

Тема 23. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-402. 

Тема 24. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ВАЗ-2106. 

Тема 25. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания Д-260. 

Тема 26. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания ЯМЗ-740. 
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Тема 27. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания ЯМЗ-238НБ. 

Тема 28. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания ЯМЗ-240Б. 

Тема 29. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания ЯМЗ-740. 

Тема 30. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы дизельного двигателя 

внутреннего сгорания А-41. 

Тема 31. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-402. 

Тема 32. Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания ЗМЗ-4025. 

 

6.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

Примерный перечень вопросов к экзаменам и зачетам 

1. Конструкция двигателя (2 курс, 4 семестр) 

К экзамену: 

1.История трактороавтомибилестроения 

2.Назначение, устройство и работа поршневых пальцев, шатунов, вкладышей 

3.Назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления распределительного 

типа. 

4.Классификация тракторов 

5.Назначение, устройство и работа, классификация механизмов газораспределения 

6.Назначение, устройство и работа форсунок, топливных баков. 

7.Классификация автомобилей 

8.Назначение, устройство и работа распределительных валов и клапанов. 

9.Назначение, устройство и работа системы смазки двигателя 

10.Общее устройство тракторов и автомобилей. 

11.Фазы газораспределения 

12.Очистка масла в д.в.с. 

13.Классификация двигателей внутреннего сгорания 

14.Техническое обслуживание механизмов д.в.с. 

15.Назначение, устройство и работа масляных насоса и центрифуги 

16.Общее устройство поршневого д.в.с. 

17.Назначение, устройство и работа, регулировки декомпрессионного механизма. 

18.Назначение, устройство и работа воздушной системы охлаждения двигателя 

19.Понятия поршневого д.в.с. 

20.Назначение, устройство и работа системы питания карбюраторного двигателя 

21.Назначение, общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения 

22.Работа двухтактных карбюраторных д.в.с. 

23.Назначение, устройство и работа толкателей, штанг, коромысел 

24.Назначение, устройство и работа термостатов. 

25.Работа двухтактных дизельных д.в.с. 

26.Назначение. устройство и работа системы питания дизельного двигателя 

27.Назначение, устройство и работа радиаторов и паровоздушного клапана. 

28.Работа 4-х тактных карбюраторных д.в.с. 

29.Назначение, устройство и работа двигателя работающего на газообразном топливе 

30.Назначение, устройство и работа батарейной системы зажигания. 

31.Работа 4-х тактных дизельных д.в.с. 

32.Назначение, устройство и работа системы питания инжекторного двигателя 

33.Назначение, устройство и работа прерывателя –распределителя. 

34.Работа многоцилиндровых д.в.с. 

35.Назначение, устройство и работа топливных и воздушных фильтров. 

36.Назнпачение, устройства и работа катушки и свеч зажигания. 

37.Назначение, устройство и работа кривошипно–шатунного механизма. 
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38.Назначение, устройство и работа подкачивающих насосов 

39.Назначение, устройство и работа пускового двигателя 

40.Назначение, устройство и работа поршней, поршневых колец. Требования, предъявляемые к 

ним. 

41.Назначение, устройство и работа карбюратора ЗИЛ-130. 

42.Назначениее, устройство и работа предпусковых подогревателей  

43.Назначение, устройство и работа коленчатых валов, маховика 

44.Назначение, устройство и работа рядного топливного насоса высокого давления. 

45.Назначение, устройство и работа электрического стартера 

46.Назначение, устройство и работа поршневых пальцев, шатунов, вкладышей 

47.Назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления. 

48.История трактороавтомобилестроения 

49.Назначение, устройство и работа карбюратора ЗИЛ-130 

50.Назначение, устройство и работа батарейной системы зажигания. 

52.Назначение, устройство и работа толкателей, штанг, и коромысел 

53.Назначение, устройство и работа радиаторов и паровоздушного клапана. 

54. Назначение, устройство и работа масляных насосов и центрифуги 

55.Понятие поршневого д.в.с. 

56. Назначение, устройство и работа катушки и свеч зажигания 

57. Назначение. устройство и работа поршневых пальцев шатунов и вкладышей. 

58. Назначение, устройство и работа предпусковых подогревателей 

59. Работа двухтактных дизельных д.в.с.  

60. Назначение, устройство и работа распределительных валов и клапанов 

61. Назначение, устройство и работа топливных и воздушных фильтров 

62. Работа 4-х тактных карбюраторных д.в.с. 

63.Назначение, устройство и работа коленчатых валов и маховиков 

64.Назначение, устройство и работа рядного топливного насоса высокого давления 

65.Назначение устройство и работа электрического стартера. 

 

2. Электрооборудование. Шасси тракторов и автомобилей (3 курс, 5 семестр) 

К зачету 

1. Назначение и классификация трансмиссии (силовой передачи) тракторов и автомобилей.  

2. Общее устройство трансмиссии и ее передаточное отношение. 

3. Сцепление. Общее устройство, назначение и классификация.  

4. Привод управления сцеплением. Неисправности, техническое обслуживание и регулировки. 

5. Общее устройство, назначение и классификация коробок передач. 

6. Устройство и работа коробки передач с механизмом переключения механического типа 

7. Устройство и работа коробки передач с приводом переключения гидравлического и 

автоматического типа. 

8. Устройство и работа гидротрансформатора. 

9. Устройство и работа понижающих редукторов, раздаточных коробок и ходоуменьшителей.  

10. Неисправности, техническое обслуживание и регулировки понижающих редукторов. 

11. Устройство промежуточных соединений и карданных валов. 

12. Общее устройство, назначение и работа мостов.  

13. Главные передачи и их классификация. 

14. Общее устройство, принцип действия и работа дифференциала. Механизмы механической и 

автоматической блокировки дифференциала. 

15. . Типы полуосей. Конечные передачи. 

16. Неисправности, техническое обслуживание и регулировки ведущих мостов. 

17. Назначение и классификация ходовой части тракторов и автомобилей.  

18. Подвески остова. Классификация подвесок.  

19. Типы и устройство рессор, амортизаторов. 

20. Конструкция колес и пневматической шины.  

21. Маркировка и классификация шин, правила монтажа и демонтажа.  

22. Регулировка колеи, базы и дорожного просвета. 

23. Основные элементы ходовой части гусеничного трактора, их устройство и назначение.  

24. Движитель и его типы.  
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25. Неисправности, регулировки и техническое обслуживание ходовой части колесных и 

гусеничных машин.  

26. Влияние параметров ходовой части на тягово-сцепные свойства машин и уплотнение почвы. 

27. Рулевое управление колесных машин. Общее устройство, назначение и классификация.  

28. Схемы и способы поворота тракторов и автомобилей. 

29. Устройство и типы рулевых механизмов и рулевых приводов.  

30. Устройство гидроусилителя системы рулевого управления. 

31. Конструкция и работа системы поворота гусеничных машин. Техническое обслуживание и 

регулировки.  

32. Назначение, классификация и работа тормозных систем и тормозных механизмов тракторов, 

автомобилей и прицепов. 

33. Устройство колодочных, дисковых и ленточных тормозных механизмов. 

34. Устройство пневматических и гидравлических тормозных приводов 

35. Общее устройство гидронавесных и прицепных систем тракторов. 

36. Рабочее оборудование. Вал отбора мощности.  

37. Устройство и работа агрегатов раздельно-агрегатной гидронавесной системы: 

38. Устройство и работа, гидроувеличителя сцепного веса и регулятора позиционного, силового и 

комбинированного способов регулировки глубины обработки почвы.  

39. Основные группы электрооборудования. Источники электрической энергии.  

40. Общее устройство, назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных батарей, 

маркировка и неисправности.  

41. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей. 

42. Классификация, общее устройство, работа и назначение и автотракторных генераторов. 

43. Способы регулирования работы генераторов. Классификация регуляторов. Основные 

неисправности и их устранение. 

44. Назначение системы освещения.  

45. Требования к системе освещения.  

46. Виды систем освещения. 

47. Основные элементы системы световой и звуковой сигнализации. 

 

3. Основы теории и расчета автотракторных двигателей (3 курс, 6 семестр)  

К зачету с оценкой: 

1. Краткая история развития науки о двигателях внутреннего сгорания. 

2. Индикаторная диаграмма 4-х тактного карбюраторного д.в.с. 

3. Индикаторная диаграмма 4-х тактного дизельного  д.в.с. 

4. Особенности индикаторной диаграммы 4-х тактного д.в.с. с наддувом. 

5. Индикаторная диаграмма 2-х тактного дизельного д.в.с. 

6. Индикаторная диаграмма 2-х тактного карбюраторного д.в.с. 

7. Давление и температура окружающей среды при расчете д.в.с. 

8. Давление и температура остаточных газов. 

9. Потери давления в д.в.с. при впуске заряда без наддува. 

10.  Объем и температура газов в конце впуска 

11.  Давление и объем в конце сжатия 

12.  Температура в конце сжатия. 

13.  Химические реакции при полном сгорании топлива 

14.  Коэффициент наполнения цилиндра 

15.  Определение количества молей в начале сгорания 

16.  Коэффициент избытка воздуха. 

17.  Коэффициент остаточных газов. 

18.  Определение состава продуктов сгорания при <1. 

19.  Уравнение сгорания для карбюраторных д.в.с. 

20.  Температура в конце сгорания Тz. 

21.  Давление в конце сгорания Pz в карбюраторном д.в.с. 

22.  Определение состава продуктов сгорания при >1. 

23.  Уравнение сгорания для дизельного д.в.с. 

24.  Температура в конце сгорания Tz. 

25.  Давление в конце сгорания Pz в дизельном д.в.с. 
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26.  Объем газов в конце сгорания. 

27.  Давление в конце расширения Pb. 

28.  Температура в конце расширения Tb. 

29.  Химический коэффициент молекулярного изменения. 

30.  Среднее индикаторное давление д.в.с. со смешанным подводом тепла. 

31.  Среднее давление механических потерь. 

32.  Среднее эффективное давление. 

33.  Эффективная мощность. 

34.  Индикаторная мощность. 

35.  Механический к.п.д. м. 

36.  Эффективный к.п.д. е. 

37.  Эффективный удельный расход топлива. 

38.  Литровая и поршневая мощности д.в.с. 

39.  Типы характеристик д.в.с. 

40.  Регуляторная характеристика д.в.с. 

41.  Внешняя скоростная характеристика. 

42.  Регулировка форсунок. 

43.  Проверка плунжерных пар на гидравлическую плотность 

44.  Регулирование топливных насосов. 

45.  Перемещение поршня. 

46.  Скорость поршня. 

47.  Ускорение поршня. 

48.  Степень неравномерности регулятора. 

49.  Регулировка топливных насосов на равномерность впрыска 

 

4. Основы теории трактора и автомобиля (4 курс, 7 семестр) 

К экзамену: 

1. Физико-механические свойства почвы и шин 

2. Работа ведомого колеса 

3. Коэффициент использования веса трактора 

4. Влияние физико-механических свойств почвы  и шины на эксплуатационно-

технологические показатели машины 

5. Уравнение движения машины при торможении 

6. Коэффициент полезного действия ведущего колеса 

7. Качение эластичного колеса по деформируемой поверхности 

8. Тормозной путь 

9. Динамическая характеристика автомобиля 

10. Буксование ведущего колеса. Коэффициент полезного действия буксования 

11. Виды и показатели проходимости 

12. Влияние распределения веса трактора по осям на его эксплуатационные свойства. 

Коэффициент нагрузки колес 

13. Качение ведущего колеса  

14. Анализ сил действующих на трактор 

15. Работа и коэффициент полезного действия гусеничного движителя. 

16. Сцепление, буксование и кпд ведущего колеса 

17. Уравнение тягового баланса трактора  

18. Нормальные реакции почвы, действующие на колеса трактора в составе навесного агрегата 

19. Уравнение тягового баланса трактора 

20. Продольная устойчивость трактора 

21. Уравнение тягового баланса автомобиля 

22. Силы действующие в гусенице 

23. Поперечная устойчивость трактора 

24. Уравнение и график энергетического баланса трактора. 

25. Классификация колебаний в тракторах 

26. Устойчивость автомобиля на повороте 

27. Тяговый к.п.д. трактора 

28. Тяговый расчет автомобиля 
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29. Продольная устойчивость колесного и гусеничного трактора от опрокидывания. 

30. Динамический фактор и динамическая характеристика автомобиля 

31. Динамическая поперечная устойчивость трактора 

32. Анализ влияния на проходимость типа пневматической шины и давления воздуха в ней 

33. Тяговый к.п.д. трактора 

34. Нормальные реакции почвы на колеса трактора в агрегате с навесной машиной 

35. Влияние колебаний нагрузки на показатели двигателя и трактора 

36. Буксование ведущих колес 

37. Качение колеса с жестким ободом по деформируемой поверхности 

38. Автоматизация регулирования направлением движения МТА 

39. Качение ведомого колеса 

40. Трогание и разгон машинно-тракторного агрегата. График, условия трогания и разгона. 

41. Классификация колебаний в тракторах 

42. Торможение автомобиля. График процесса торможения. 

43. Коэффициент использования веса трактора 

44. Топливная экономичность автомобиля 

45. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на топливную экономичность 

автомобилей. 

46. Поперечная устойчивость на повороте. Возникновение заноса 

47. Классификация мобильных энергетических средств 

48. Тяговый кпд трактора 

49. Тяговый кпд трактора 

50. Сила сопротивления подъему 

51. Поперечная устойчивость трактора 

52. Параметры проходимости мобильных энергетических средств 

53. Сила сопротивления качению 

54. Продольная устойчивость трактора 

55. Воздействие движителей на почву.  

56. Направления снижения вредного воздействия движителей на почву трактора 

57. Плавность хода тракторов и автомобилей 

58. Поперечная устойчивость трактора 

59. Уравнение тягового баланса автомобиля 

60. Буксование ведущих колес 

61. Параметры проходимости мобильных энергетических средств 

62. Способы и кинематика поворота тракторов и автомобилей. 

63. Топливная экономичность автомобиля 

64. Качение ведомого колеса 

65. Динамическая характеристика автомобиля 

66. Теоретическая тяговая характеристика трактора 

67. Поворот гусеничного трактора. Момент и коэффициент сопротивления повороту. 

68. Влияние распределения веса трактора по осям на его эксплуатационные свойства. 

Коэффициент нагрузки колес. 

69. Компоновка гусеничных тракторов 

70. Мощностной баланс трактора 

71. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на топливную экономичность 

тракторов. 

72. Торможение автомобиля. График процесса торможения 

73. Продольная устойчивость трактора от сползания и при заклинивании задних ведущих колес. 

74. Технологические свойства мобильных энергетических средств  

75. Влияние распределения веса трактора по осям 

76. на его эксплуатационные свойства. Коэффициент нагрузки колес. 

77. Радиусы качения колеса. 

 

6.3 Тестовые задания для диагностической работы.  

Раздел 1. Конструкция двигателя (2 курс, 4 семестр) 

Время выполнения 45 мин.  
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###TITLE### 

Тестовое задание №1 

1. Основные механизмы и системы двигателя. 

a.КШМ; система питания ; система смазки; система охлаждения. 

b.система смазки; система питания ;  система охлаждения; механизм 

газораспределения. 

 с. КШМ; механизм газораспределения; регулятор скорости; система питания; система 

смазки; система зажигания; система охлаждения; система пуска. 

d.КШМ, механизм газораспределения, система питания; система смазки; система 

охлаждения; система пуска; регулятор скорости. 

2. Классификация тракторов по назначению. 

a.общего назначения. 

b.общего назначения, специализированные.  

 c.общего назначения, специализированные, универсально пропашные 

d.специализированные, универсально пропашные. 

3. Воспламенение в дизельном двигателе происходит 

 a.от сжатия 

b.от электрической искры 

c.комбинированное 

d.от температуры остаточных газов 

4. Назначение дифференциала. 

 a. для повышения проходимости машины. 

b.для обеспечения вращения ведущих колёс с разной частотой. 

c.для увеличения крутящего момента. 

d.для повышения мощности двигателя. 

5. Что составляет ходовую часть трактора и автомобиля. 

a.движитель и остов. 

 b.движитель, остов и подвеска. 

c.движитель, остов и мосты. 

d.остов, подвеска и мосты. 

6.Что выражает эта формула 

S
d

Vh =
4

2
 

                              где d –диаметр цилиндра 

                              S-ход поршня 

 a.Рабочий объем цилиндра 

b.Полный объем цилиндра 

c.Степень сжатия. 

d.литраж двигателя. 

7. Какой тяговый класс трактора ДТ - 75 М. 

a.1,4. 

 b.3,0. 

c. 4,0. 

d.5,0 

8. Что выражает это формула. 

Vл = (π Д2 S i) / 4 

                    где Д - диаметр цилиндра. 

                           S - ход поршня.  

                           I - число цилиндров. 

a. рабочий объем. 

 b. литраж двигателя. 

c. полный объём. 

d.степень сжатия 

9. Какое давление в конце такта впуска у 4Х тактных карбюраторных двигателей  

 a.0,07 …0,09 МПа. 
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b.1,5 … 2,0 МПа. 

c.1,1 …2,0 МПа. 

d.0,4…0,7МПа 

10. Основные преимущества дизельного 2х такного двигателя по сравнению с 

карбюраторным 2х тактным  двигателем. 

 a. уменьшается расход топлива на 20…25%. 

b. уменьшается расход топлива на 15…20%. 

c. уменьшается расход топлива на 25…30%. 

d.уменьшается расход топлива на 10…15% 

11.Расстояние пройденное поршнем из одной мертвой точки до другой называется: 

a.полным объемом. 

 b.ходом поршня. 

c.камерой сжатия. 

d.рабочим объемом 

12. Ход поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки происходит… 

a. когда коленчатый вал поворачивается на 900. 

 b. когда коленчатый вал поворачивается на 1800. 

c.когда коленчатый вал поворачивается на 3600 

d.когда коленчатый вал поворачивается на 2700 

13. Основные механизмы заднего моста трактора МТЗ - 80. 

 a.дифференциал, главная передача, конечные передачи. 

b.конечные передачи и тормоза, дифференциал, главная передача. 

c.главная передача, коробка передач, раздаточная коробка. 

d.дифференциал, главная передача и раздаточная коробка   

14.Двухтактными называют двигатели в котором рабочий цикл совершается за два хода 

поршня или: 

a. за четыре оборота коленчатого вала.  

b. за два оборота коленчатого вала. 

 c. за один оборота коленчатого вала. 

d.за три оборота коленчатого вала 

15. Что называется перекрытием клапанов. 

 a. когда оба клапана открыты. 

b. когда впускной клапан открыт. 

c. когда впускной клапан закрыт. 

d.когда оба клапана закрыты 

16. К каким системам карбюратора относится воздушный жиклёр пневматического 

торможения. 

a.система пуска двигателя. 

b.экономайзер. 

 c. главная дозирующая система. 

d.система пуска дизеля и экономайзер 

17. Неподвижные детали КШМ. 

a. цилиндр, поршень, поддон. 

b. цилиндр, маховик, шатун. 

  c. цилиндр, блок - картер, поддон. 

d.цилиндр, блок картер, поддон, поршневой палец 

18. Подкачивающие насосы классифицируются на. 

a. диафрагменные, поршневые.  

b. шестеренчатые 

 c. указанные ответы правильны. 

d. поршневые 

19. Какие бывают типы механизмов газораспределения. 

a. подвесные. 

b. боковые. 

 c. подвесные и боковые. 

d.оконные 

20. Время смесеобразование карбюраторных двигателей. 
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a.0,02…0,03 сек. 

 b.0,01…0,02 сек. 

c.0,03…0,04 сек. 

d.0,04…0,05сек. 

21. Коленчатые валы двигателей изготавливают из: 

                    a. алюминиевых сплавов. 

                     b. стали и чугуна. 

c. чугуна. 

d.из стали 

22.Чередование рабочих тактов в цилиндре называют: 

a. рабочим циклом двигателя. 

 b. порядком работы двигателя. 

c. тактом двигателя. 

d.степень сжатия 

23.Какие толкатели применяются на двигателях. 

a.качающиеся роликовые 

b.цилиндрические, качающиеся роликовые. 

 c.цилиндрические, качающиеся роликовые, грибовидные. 

d.цилиндрические, грибковые 

24. Назначение экономайзера. 

 a. для обогащения горючей смеси. 

b. для уменьшения горючей смеси. 

c. для приготовления горючей смеси. 

d.для обогащения и приготовления горючей смеси. 

25. Что выражает это формула. 

eтt NGq /=  

 где тG  – часовой расход топлива. 

       eN  – эффективная мощность. 

a. сменный расход топлива 

 b. удельный расход топлива. 

c. индикаторная мощность. 

d.мощность двигателя 

26. Основные части трактора. 

a.двигатель, силовая передача, ходовая часть. 

 b. двигатель, силовая передача, ходовая часть, рабочее оборудование. 

c. двигатель, ходовая часть, рабочее оборудование. 

d.двигатель, рабочее оборудование, силовая передача. 

 

27.Какие параметры влияют на значение рабочего объема цилиндров. 

a. диаметр цилиндра. 

b.степень сжатия 

 c.диаметр цилиндра и ход поршня 

d.камера сгорания. 

28.Грузовые автомобили средней грузоподъемности. 

a. 0,75 …2,5 т. 

b. 2,5 … 5 т. 

 c. 5 … 7,5 т. 

d.7,5…10т. 

29. Какой тип форсунки применяется на двигателе Д-240.. 

a.штифтовая. 

 b.бесштифтовая. 

c.штифтовая, бесштифтовая. 

d.распределительная  

 

###TITLE### 
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Тестовое задание №2. 

1.Как различают трактора по остову. 

a. рамные. 

 b. рамные, полурамные, безрамные. 

c. рамные, полурамные. 

d.рамные, безрамные. 

2. Основные преимущества двухтактных ДВС. 

a. увеличивается мощность двигателя на 10 - 20%. 

b. уменьшается расход топлива. 

                c. увеличивается мощность двигателя на 10 - 30%, более равномерна работа, проще в 

эксплуатации. 

              d.увеличивается мощность двигателя на 30-40%, более равномерна работа, и сложнее в 

эксплуатации 

3. Какое смесеобразование у карбюраторных двигателей. 

a. внутреннее. 

 b. внешнее. 

c. комбинированное. 

d.принудительное 

4.Классификация автомобилей по назначению. 

a. пассажирские. 

 b. пассажирские, специальные, грузовые. 

c. специальные. 

d.специальные, пассажирские. 

5. Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндра. 

a. длина шатуна. 

b. длина поршня. 

 c. частота вращения вала двигателя. 

d.диаметр цилиндра. 

6. Какого типа подвеска у трактора ДТ - 75 М. 

a. жесткая. 

b. полужесткая. 

 c. эластичная. 

d.жесткая, эластичная. 

7. К чему относится механизм навески трактора МТЗ - 80. 

 a. к прицепному устройству. 

b. к валу отбора мощности (ВОМ). 

c. к приводному шкиву. 

d.к прицепному устройству, ВОМ. 

8. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, что бы исключить. 

a.повышенный износ кулачков. 

 b. неплотное закрытие клапанов. 

c. все перечисленные последствия. 

d.повышенный износ клапанов. 

9.Преимущества дизеля. 

                a. расход топлива на 10 - 15% меньше. 

               b. расход топлива на 20 - 25% меньше. 

               c. расход топлива на 30 - 35% больше. 

              d.расход топлива на 10-15% больше. 

10.Из каких элементов состоит ходовая часть грузового автомобиля. 

 a. остов, мост, подвеска, колеса. 

 b. остов, мост, подвеска. 

c. остов, мост, подвеска, кузов. 

d.остов, мост, колеса, кузов. 

11. Чередование совокупности процессов впуска, сжатия, рабочего хода, выпуска 

называются: 

  a.рабочим циклом двигателя. 

 b.Тактом двигателя. 
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 c.Порядком работы двигателя. 

 d.Литражом двигателя. 

12. Продукты оставшиеся в цилиндре двигателя после сгорания и выпуска называются. 

a. отработавшими газами. 

  b.остаточными газами. 

c. отработавшими и остаточными газами. 

d.расширение газов  

13.Смесеобразование в дизельных двигателях . 

a. внешнее 

  b. внутреннее 

c. внешнее и внутренне. 

d.принудительное  

14. Температура отработавших газов в конце выпуска у дизелей находится в пределах. 

a.550…650 К 

b.700…900 К 

 c.950…1100 К 

d.650…750К 

15. Что происходит с крутящим моментом, передаваемым от двигателя к ведущим колесам. 

 a. уменьшается. 

b. не меняется. 

c. увеличивается в разной степени. 

d.увеличивается до 20%. 

16.Какие окна выполнены в стенке цилиндра у двухтактного карбюраторного двигателя с 

кривошипно - камерной продувкой. 

a. впускное. 

b. выпускное, впускное. 

 c. впускное, выпускное, продувочное. 

d.впускное, продувочное. 

17.К рабочему оборудованию автомобиля относят: 

a. буксирные крюки. 

b. седельно сцепное устройство, приводная лебёдка.   

 c. приводная лебёдка, буксирные крюки, седельно сцепное устройство. 

d.буксирные крюки, приводная лебедка. 

18. Температура самовоспламенения дизельного топлива находится в пределах. 

                    a. 4500 С. 

                    b. 7000 С. 

 c. 3600  С. 

d.5500С 

19. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, что бы исключить. 

a.повышенный износ кулачков. 

 b. неплотное закрытие клапанов. 

c. износ клапанов. 

d.повышенный износ штанг. 

20.Какой клапан открывается в случае резкого нажатия на педаль управления. 

 a. клапан ускоритель насос. 

b. обратный клапан. 

c. клапан экономайзера. 

d.клапан экономайзера, клапан ускорительного насоса. 

21. Какой рекомендуемый угол установки опережения впрыскивания топлива у дизелей 

СМД-60, СМД-62. 

                a. 15…190  до ВМТ. 

                b. 22…250  до ВМТ. 

                 c. 26…290  до ВМТ. 

               d.29…350 до ВМТ  

22.Что относится к наиболее ответственным и тяжело нагруженным деталям механизма 

газораспределения. 

a.штанги, толкатели. 
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 b.клапаны. 

c.коромысло, распределительный вал. 

d.клапаны, штанги, толкатели. 

23.Какой регулятор частоты вращения применяют на карбюраторных двигателях  ЗМЗ и 

ЗИЛ - 130. 

a. однорежимный пневматический регулятор. 

 b. однорежимный пневмоцентробежный. 

c. однорежимный центробежный. 

d.однорежимный пневмоцентробежный и центробежный. 

24.Назовите наиболее сложные узлы топливной аппаратуры дизеля. 

 a.форсунки и регулятор. 

 b.подкачивающий насос. 

  c.ТНВД, форсунки и регулятор. 

 d.подкачивающий насос, форсунки. 

25. Карбюраторные двигатели отличаются от дизельных  

                     a. способом приготовления горючей смеси 

                     b. способом воспламенения горючей смеси 

 c. способами приготовления и воспламенения горючей смеси. 

d.способ приготовления горючей смеси и расположения цилиндров. 

26.  Какой тяговый класс трактора Т -40 А. 

 a. 0,9. 

b. 1,4. 

c. 3,0. 

d.1,0. 

27.Грузовые автомобили средней грузоподъемности. 

a. 0,75 …2,5 т. 

b. 2,5 … 7 т. 

 c. 5 … 7,5 т. 

d.10…15т. 

28. Топливный насос какого типа установлен на дизеле СМД-60 

           a. рядный топливный насос. 

           b. распределительный топливный насос. 

            c. рядный, распределительный топливные насосы. 

           d.рядный топливный насос, подкачивающий насос. 

29. Температура самовоспламенения дизельного топлива находится в пределах. 

            a. 4000 С. 

            b. 7000 С. 

            c. 3600  С. 

           d.3700С 

###TITLE### 

Тестовое задание №3 

 

1. Какой тяговый класс трактора МТЗ - 80. 

a. 0,6. 

 b. 1,4. 

c. 2,0. 

d.0,9 

2. Температура отработавших газов в конце выпуска у карбюраторных двигателей 

находится в пределах. 

a..600…700 К. 

b. 750…850 К. 

 c. 900…1100 К. 

d.500…600К. 

3. Дизельные двигатели отличаются от карбюраторных.  

                    a. способом воспламенения горючей смеси и смесеобразованием. 

                   b. по числу цилиндров. 

                   c. по расположению цилиндров и смесеобразованию. 
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                  d.по числу и расположению цилиндров. 

4. При каком значении α (коэффициент избытка воздуха) смесь считается бедной. 

a. α =1. 

 b. α  > 1,3. 

c. α  < 0,5. 

d. α  < 0,8. 

5.Основные части автомобиля: 

a. двигатель, шасси, кузов. 

  b. двигатель, шасси, кузов, рабочее оборудование. 

 c. двигатель, шасси, рабочее оборудование. 

 d.дизель, кузов, рабочее оборудование. 

6. Какая воспламеняемость у дизельного двигателя 

 a.от сжатия 

b.от электрической искры 

c.от сжатия и электрической искры. 

d. 

7.Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров. 

a. диаметр цилиндра. 

b. ход поршня. 

  c. степень сжатия. 

d.ход поршня и диаметр цилиндра. 

8.Мощность развиваемая газами в цилиндрах двигателя при сгорании топлива называется : 

a. эффективной. 

 b. индикаторной. 

c. мощностью механических потерь. 

d.литровой мощностью. 

9. При каком значении α (коэффициент избытка воздуха) смесь считается богатой. 

a. α =1. 

b. α = 0,70 …0,85. 

 c. α = 1,05 … 1,5.  

d. α = 0,85…1,05. 

10. Ходовые части тракторов бывают. 

                  a. колесные, гусеничные. 

                    b. колесные. 

                    c.гусеничные. 

                   d.комбинированные. 

11. Дизельные двигатели отличаются от карбюраторных. 

                  a. способом воспламенения горючей смеси и смесеобразованию.                 

                   b. по числу цилиндров. 

                   c. по расположению цилиндров и смесеобразованию. 

                  d.по способу рабочего цикла. 

12. Какой механизм газораспределения используется в двигателе ЯМЗ - 206. 

a.золотниковый 

 b.комбинированный 

c.клапанный 

d.оконный. 

13. Рост давления в над плунжерном пространстве прекратится когда: 

a.торцевая кромка плунжера перекроет перепускное окно гильзы. 

b.отсеченная кромка плунжера перекроет впускное окно гильзы. 

 c.отсеченная кромка плунжера откроет перепускное окно гильзы. 

d.торцевая кромка плунжера открывает перепускное окно гильзы. 

14.По конструкции форсунки подразделяются на. 

a. штифтовые. 

 b. штифтовые, безштифтовые. 

c.безштифтовые. 

d.распределительные. 

15. Карбюраторные двигатели отличаются от дизельных  
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                     a. способом приготовления горючей смеси 

                     b. способом воспламенения горючей смеси 

 c. способом приготовления и воспламенения горючей смеси. 

d.способом рабочего цикла 

16. Какой материал используется для изготовления поршня. 

a.чугун, алюминии. 

b.сталь, чугун. 

 c.алюминии. 

d.сталь, алюминий. 

17. Основные детали механизма газораспределения. 

a. распределительного вала, шестерён привода распределительного вала. 

 b. клапанов, толкателей, шестерен распределительного, штанг, привода 

распределительного вала. 

c. клапанов, толкателей, шестерен распределительного, штанг, привода 

распределительного вала, коленчатого вала. 

d.клапанов, толкателей, шестерен распределительного, привода 

распределительного вала. 

18. Основные детали ГРМ  и в какой последовательности передается движения от 

коленчатого вала к клапанам. 

 a.распределительный вал, толкатель, штанга, коромысло, клапан. 

b. распределительный вал, штанга, толкатель, коромысло, клапан. 

c. распределительный вал, коромысло, штанга, толкатель, клапан 

d.распределительный вал, коромысла, клапан, толкатель, штанга. 

19. Когда наблюдается наиболее интенсивный износ деталей двигателя. 

a.при работе двигателя. 

 b.при пуске холодного двигателя. 

c.при пуске и работе двигателя. 

d.во время остановки двигателя 

20.Подвижные детали КШМ. 

 a. поршни с кольцами и поршневые пальцы, шатуны, коленчатый вал с маховиком   

b. цилиндр, поршни с кольцами, маховик, коленчатый вал.  

c.катер, цилиндр, поршень с кольцами, шатун, маховик, коленчатый вал. 

d.поршни с кольцами и поршневые пальцы, шатуны, коленвал, цилиндр. 

21. Каким способом регулируется количество топлива подаваемого к форсунке каждой 

секции. 

a. изменением хода плунжера. 

 b. поворотом плунжера. 

c.изменением хода плунжера и поворотом плунжера. 

d.изменением давления форсунки. 

22. Топливные насосы какого типа устанавливают на дизеле СМД - 14;  

А - 41 и их модификации. 

a. топливный насос высокого давления УТН - 5. 

 b. топливный насос высокого давления 4ТН - 9 * 10Т. 

c. топливный насос высокого давления ТН - 9 * 10Т. 

d.топливный насос высокого давления 4ТН-9* 10Т. 

23. Типы камер сгорания дизельных двигателей. 

                       a. раздельные. 

                         b. раздельные и нераздельные. 

                        c. нераздельные. 

                       d.Г-образная. 

24.Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров. 

a. диаметр цилиндра. 

b. ход поршня. 

  c. степень сжатия. 

d.камера сгорания. 

25. На режим пуска двигателя карбюратор должен готовить горючую смесь: 

a.обедненную. 
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 b.богатую. 

c.обедненную или обогащенную. 

d.бедную. 

26. При работе двигателя на холостом ходу воздушная заслонка у карбюратора К-88А 

                     a. полностью открыта  

                    b. полностью закрыта  

                    c. немного открыта. 

   d.открыта на половину. 

27. Какие регуляторы частоты вращения применяются на двигателях. 

                  a. пневматические, центробежные. 

                  b. пневматические, пневмоцентробежные. 

                   c. пневматические, пневмоцентробежные, центробежные. 

               d.центробежные, пневмоцентробежные. 

28. Какое давление в конце такта впуска у 4Х тактных карбюраторных двигателей  

 a.0,07 …0,09 МПа. 

b.1,0 … 1,5 МПа. 

c. 1,5 …2,0 МПа. 

d.0,5….0,7 МПа. 

29.Турбокомпрессор устанавливают на дизелях для того, чтобы повысить эффективную 

мощность на: 

a.10…15%. 

 b.20… 25%. 

c.30… 35%. 

d.35…40%. 

30. Путь топлива на автомобиле с дизельным двигателе. 

a.бак→насос низкого давления→насос высокого давления→форсунка. 

 b.бак→фильтр грубой очистки→насос низкого давления→фильтр тонкой 

очистки→насос высокого давления→форсунка. 

c.бак→фильтр грубой очистки→насос высокого давления→фильтр тонкой 

очистки→форсунка. 

d. бак→фильтр грубой очистки→насос низкого давления→насос высокого давления 

→форсунка. 

 

К коллоквиуму 2: 

Время выполнения 45 мин. 

###TITLE### 

Тестовое задание №1 

 

1.Какие детали смазываются под давлением. 

 a. шейки коленчатого вала. 

b. гильзы. 

c. кулачки распределительного вала. 

d.гильзы, кулачки распределительно вала. 

2.Какие функции выполняет термостат системы жидкостного охлаждения. 

a. перекрытие доступа жидкости к радиатору. 

b. подключает радиатор после нагрева жидкости. 

 c.перекрытие доступа жидкости к радиатору, подключает радиатор после нагрева 

жидкости. 

d.подключает водяной насос при работе двигателя. 

3. Необходимая скорость вращения коленчатого вала для пуска дизельного двигателя. 

a.100 … 150 об/мин. 

 b.150 … 300об/мин. 

c.300….350 об/мин. 

d. 350…400 об/мин  

4.Как обеспечивается подвод смазки к кулачкам распределительного вала, поршням, 

цилиндрам, шестерням привода распределительного вала. 

a.под давлением. 



42 

 b.разбрызгиванием. 

c.под давлением и разбрызгиванием. 

d.под давлением периодически. 

5. Какое оптимальное температурное состояние двигателя. 

 a. при температуре охлаждающей жидкости 85…900. 

b. при температуре охлаждающей жидкости 70…800. 

c. при температуре охлаждающей жидкости 95…990. 

d.при температуре охлаждающей жидкости 65…70%. 

6. Паровоздушный клапан устанавливают в  

                    a. системе охлаждения                 

                   b. система смазки 

                   c. системе питания, охлаждения и смазки. 

                   d.системе смазки и охлаждения. 

7. Как проверить исправность масляной центрифуги после остановки двигателя. 

 a.На слух в течении 10…30 сек. прослушивается вращение ротора. 

b.На слух в течении 30…50 сек. прослушивается вращение ротора. 

c.На слух в течении 50…70 сек. прослушивается вращение ротора. 

d.на слух в течение 70…90сек. прослушивается вращение ротора. 

8. Какая система охлаждения в двигателях Д-21 и Д-144. 

a.термосифонная. 

 b.воздушная. 

c.принудительная . 

d.принудительная, воздушная. 

9. Что включает силовая передача пускового двигателя. 

a. муфта сцепления. 

 b. механизм привода и выключения. 

c.механизм привода. 

d.муфта сцепления, механизм привода и выключения. 

10. В масляных радиаторах масло охлаждается. 

 a.на 10…250 С. 

b.на 25…300 С. 

c. 30…40 0С. 

d.40…500С. 

11. Какие бывают системы охлаждения двигателя. 

a. комбинированная. 

b. жидкостная. 

 c.жидкостная, воздушная.   

d.воздушная. 

12.Какие элементы входят в систему пуска электрического стартера. 

   a. аккумуляторная батарея, включатель, электрический стартер.  

  b.аккумуляторная батарея, включатель, электрический стартер, генератор. 

  c. аккумуляторная батарея, включатель, электрический стартер, катушка зажигания, 

генератор. 

          d.аккумуляторная батарея, выключатель, катушка зажигания, генератор. 

13.Как обеспечивается подвод смазки к коренным и шатунным шейкам коленчатого вала. 

 a. под давлением. 

b. разбрызгиванием.  

c. под давлением и разбрызгиванием. 

d.под давлением периодически. 

14.В чем заключается достоинство закрытой системы охлаждения. 

a. температура охлаждающей жидкости находится в пределах 1400. 

 b. температура охлаждающей жидкости 800. 

c. реже приходится заливать охлаждающую жидкость. 

d.температура охлаждающей жидкости 1000. 

15. Необходимая скорость вращения коленчатого вала для пуска карбюраторного двигателя. 

 a. 40...50 об/мин. 

b. 55...70 об/мин. 



43 

c. 75...90 об/мин. 

d.90…95об/мин. 

16. Регулировка зазора между контактами прерывателя осуществляется за счет: 

 a. поворота кулачка относительно приводного вала. 

   b. смещение кронштейна неподвижного контакта относительно кулачка. 

c.увеличение частоты вращения вала 

d.поворота кулачка относительно приводного вала и увеличения частоты вращения вала. 

17. Какая система смазки используется на двигателе СМД -60. 

a.под давлением с непрерывной подачей. 

 b.комбинированная. 

c.разбрызгиванием. 

d.под давлением с периодической подачей. 

18.Основные элементы системы воздушного охлаждения. 

a.вентилятор, кожух, штифтов, насоса. 

 b.вентилятор, ротор, направляющий аппарат, кожух, штифтов.  

c.вентилятор, ротор, направляющий аппарат, кожух, штифтов, насоса. 

d.ротор, направляющий аппарат, кожух, штифтов.  

19.Назовите устройства облегчения пуска дизеля в условиях низких температур. 

a. свечи накаливания. 

b. факельные. 

  c. свечи накаливания и факельные. 

d.спираль накаливания. 

20. Ротор масляной центрифуги вращается за счет. 

                    a. зубчатой передачи. 

                    b. цепной передачи. 

 c. давления масла. 

d.ременной передачи. 

21. Какое охлаждение имеет компрессор автомобиля. 

a.воздушное. 

 b.жидкостное. 

c.воздушное и жидкостное. 

d.жидкостное термосифонное. 

22.В обмотках стартера автомобильного генератора индуктируется ток: 

a. постоянный. 

b. выпрямленный. 

    c. трехфазный переменный. 

         d.трехфазный постоянный. 

23. Какая свеча быстро загрязняется нагаром. 

a.горячая. 

b.холодная. 

 c.любая. 

d.горячая с применением богатой смеси. 

24. Основные элементы системы батарейного зажигания. 

 a.источник тока низкого напряжения, аккумуляторной батарей, генератор, катушка 

зажигания, прерывателя, выкл. зажигания, распределителя, тока высокого напряжения, 

свечи зажигания. 

b.источник тока низкого напряжения, аккумуляторной батарей, генератор, магнето,  

катушка зажигания, прерывателя, выкл. зажигания, распределителя, свечи зажигания. 

c.источник тока низкого напряжения, аккумуляторной батарей, генератор, транзистора, 

катушка зажигания, прерывателя, выкл. зажигания, распределителя, тока высокого 

напряжения, свечи зажигания. 

d.источник тока низкого напряжения, аккумуляторной батареи, генератора, катушки 

зажигания, выключателя зажигания, распределителя, тока высокого напряжения, свечи 

зажигания. 

25. При каком положении контакта прерывателя подается искра. 

                  a. при замыкании.                 

                 b. при размыкании. 
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                  c. момент подачи искры не зависит от положения контактов. 

                 d.при включении стартера. 

26. На режим пуска двигателя карбюратор должен готовить горючую смесь: 

a.обедненную. 

 b.богатую. 

c.обедненную или обогащенную. 

d.нормальную. 

27.Из каких элементов состоит система питания газовых двигателей работающих на 

сжиженном газе. 

a. баллон, газовый фильтр, двухступенчатого газового редуктора, карбюратора – 

смесителя. 

 b. карбюратор – смеситель, газовый редуктор, испарителя газа, электромагнитный клапан 

с фильтром, баллона.  

c.карбюратор – смеситель, газовый редуктор, испарителя газа, электромагнитный клапан с 

фильтром, баллона, двухступенчатого редуктора. 

d.карбюратор –смеситель, испаритель газа, электромагнитный клапан с фильтром, баллона, 

двухступенчатого редуктора.  

28.Турбокомплеррос необходим для наддува в цилиндр за счет энергии отработавших газов, 

что повышает: 

a.расход топлива 

b.мощность, расход топлива 

 c.мощность, экономичность дизелей. 

d. мощность. 

 

###TITLE### 

Тестовое задание №2 

 

1. В шестеренных масляных насосах (НШ –32-2 и т.д.) число 32 означает. 

a.производительность часовую; 

b.производительность минутную; 

 c.рабочий объем масла в см3, подаваемого за 1 оборот шестерен. 

d.рабочий объем масла в см3, подаваемого за 2 оборота шестерен. 

2. Топливный фильтр тонкой очистки очищает масло до размеров примесей.  

a. 0,3 мм.  

b. 50 мкм. 

 c. 2 мкм. 

d.20мкм. 

3. В системе охлаждения расширительный бачок установлен на дизеле 

                      a. ЯМЗ-240БМ. 

                     b. СМД-60. 

                     c. А-41, А-01М. 

                    d.СМД-62. 

4. Когда наблюдается наиболее интенсивный износ деталей двигателя. 

a.при работе двигателя. 

 b.при пуске холодного двигателя. 

c.при пуске и работе двигателя. 

d.при номинальной нагрузке двигателя. 

5. Какой необходимый зазор между электродами свечи. 

 a.0,5 – 0,9 мм. 

b.0,9 – 1,5 мм. 

c.0,3 – 0,5 мм. 

d.1,5-2,0мм. 

6. Какие системы применяются для пуска двигателя внутреннего сгорания. 

 a.электрические, комбинированные. 

 b.электрические. 

  c.электрические, комбинированные, пусковые 

         d.комбинированные, пусковые. 
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7.Какое напряжение необходимо для воспламенения рабочей смеси электрической искрой 

при пуске и в рабочем режиме двигателя. 

                    a. 10…15 кВ. 

                   b. 16…20 кВ. 

                    c. 21…25 кВ. 

                   d.25..30кВ. 

8. Для зажигания рабочей смеси в пусковом двигателе служит.   

                     a.свеча зажигания. 

                    b. конденсат. 

                    c. магнето. 

                    d.генератор. 

9. При пуске двигателя коленчатый вал и якорь стартера разъединяются. 

                   a. электрической цепью. 

                  b. муфтой свободного хода. 

                   c. кнопкой включения. 

                    d. кнопкой выключения. 

10.Для эффективной работы центрифуги температура масло должна быть не ниже: 

a.600С. 

b.650С 

 c.700С. 

d.550С. 

11.Угол опережения подачи топлива у дизельных двигателей равен: 

a.5-150 

 b.15-300 

c.10-200. 

d. 25-300. 

12.По конструкции воздухоочистители разделяют на: 

a.масляные, инерционные 

 b.инерционные, комбинированные, масляные 

c.инерционные, комбинированные, масляные, поточные. 

d.инерционные, комбинированные, поточные. 

13.Неравномерность подачи топлива для топливного насоса высокого давления на режиме 

номинальной мощности не должен превышать: 

a.5% 

 b.6% 

c.7%. 

d.8% 

14.В топливном насосе высокого давления распределительного типа подачу топлива 

обеспечивают: 

 a.корпус секции, плунжер, дозатор 

b.плунжер, дозатор, рычаг 

c.плунжер, рычаг, корпус секции 

d.корпус секции, плунжер. 

15.На высокооборотном            КАМАЗ изменение угла подачи топлива в зависимости от 

частоты вращения вала дизеля равно: 

a.100 поворота колен вала 

b.120 поворота кулачкового вала 

 c.120 поворота колен вала 

d.100 поворота кулачкового вала. 

16.На дизелях ЯМЗ -236, 238 используются фильтрующие элементы. 

a.бумажные 

 b.древесная мука 

c.бумажные, древесная мука. 

d.сетчатые. 

17.На дизелях Д-37М, Д-37Е применяют воздухоочистители: 

 a.инерционно –масляные 

b.инерционно –поточные 
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c.комбинированно –масляные. 

d.инерционно –маслянные, поточные. 

18.Смазочная система двигателя КАМАЗ -740 включает в себя фильтр: 

a.центробежный 

b.полнооточный 

 c.центробежный, полнопоточный. 

d.поточный. 

19.В смазочных системах двигателей используют 

a.односекционные шестеренные масляные насосы 

 b.одно -, двухсекционные шестеренные масляные насосы. 

c.двухсекционные шестеренные масляные насосы. 

d.одно – трехсекционные шестеренные масляные насосы. 

20.В пусковых двигателях ПД-10У, П-23 применяют систему охлаждения 

 a.термосифонную 

b.принудительную 

c.термосифонную, принудительную. 

d.воздушные. 

21.Назначение термостата. 

a.ускоряет подогрев воды при пуске двигателя 

b.при работе двигателя охлаждает воду 

 c.автоматический поддерживает температуру и ускоряет подогрев воды при пуске 

двигателя. 

d.ускоряет подогрев воды при работе двигателя. 

22.По принципу работы на топливных насосах высокого давления регуляторы могут быть 

a.однорежимные, всережимные, многорежимные 

b.всережимные двухрежимные 

 c.всережимные, однорежимные, двухрежимные. 

d.однорежимные, двухрежимные. 

23.Регуляторы топливных насосов высокого давления увеличивают подачу топлива при 

перегрузке дизеля на: 

a.10…15% 

 b.15…20% 

c.25…30% 

d.30…35%. 

24.Какие двигатели имеют закрытую жидкостную систему охлаждения с принудительной 

циркуляцией создаваемой водяным центробежным насосом: 

a.Д-240, КАМАЗ-5320 

b.СМД-62, Д-21 

 c.СМД-62, Д-240, КАМАЗ-5320. 

d.Д-21, Д-240. 

25.Повышение давления масла в двигателе вызываются: 

a.вязкости масла, засорении маслопроводов 

b.вязкости масла, засорением, маслопроводов, переохлаждения 

 c.вязкости масла, переохлаждения, засорения маслопроводов и фильтров. 

d.переохлаждение, засорение маслопроводов и фильтров. 

26.Механизм регулирования количество подаваемого топлива, топливного насоса УТН-5 

a.зубчатая рейка, зубчатый венец 

b.зубчатая рейка, поворотная втулка 

c.зубчатая рейка, зубчатый венец, поворотная втулка. 

d.зубчатый венец, поворотная втулка. 

27.Основной клапан исправного термостата полностью должен открыться при температуре 

a.60-700С 

 b.83-850С 

c.70-850С 

d.86-900С. 

28.Для удаления накипи систему охлаждения промывают: 

a.бензином 
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b.горячей водой 

 c.водным раствором соды 

d.водным раствором порошка. 

29.Устройство масляных радиаторов 

 a.сердцевина, верхнего коллектора, подводящего маслопровода, отводящего 

маслопровода 

b.сердцевина, верхнего коллектора подводящего маслопровода, отводящего 

маслопровода. 

c.сердцевина, верхнего коллектора, нижнего коллектора, отводящего маслопровода. 

d.верхнего коллектора подводящего и отводящего маслопроводов. 

 

Раздел 2. Электрооборудование. Шасси тракторов и автомобилей (3 курс, 5 семестр) 

Время выполнения 60 мин. 

1. Источники тока на автомобиле используются для зажигания рабочей смеси, пуска двигателя, 

освещения, сигнализации и.т.д. Источниками тока на автомобиле являются аккумуляторная 

батарея и генератор. Какой из источников служит для питания электрическим током стартера и 

приборов электрооборудования при неработающем двигателе?  

  а) Генератор.  

   б) Аккумуляторная батарея.  

  в) Оба источника.  

г) нет правильного ответа  

 2. Какие аккумуляторные батареи применяют в системе электрооборудования автомобилей?  

   а) Кислотные свинцовые.  

  б) Щелочные железоникелевые.  

в) никель-кадмиевые 

г) нет правильного ответа  

3. Что собой представляет электролит для заполнения аккумуляторных батарей?  

  а) Смесь соляной кислоты и чистой дистиллированной воды.  

   б) Смесь серной кислоты и чистой дистиллированной воды.  

  в) Смесь азотной кислоты и дистиллированной воды.  

г) нет правильного ответа 

4. Что подразумевается под емкостью аккумуляторной батареи? От чего она зависит?  

  а) Количество электролита, помещающиеся в моноблок аккумуляторной батареи.  

   б) Объем моноблока в сантиметрах кубических.  

  в) Количество электричества, которое можно получить от заряженного аккумулятора при 

разряде его до допустимого предела. Емкость аккумуляторной батареи зависит от размера пластин 

и их количества.  

г) нет правильного ответа 

5. Для определения полярности на полюсных клеммах аккумуляторных батарей проставлены 

знаки « » и «_». Как определить полярность при исчезновении этих знаков?  

   а) Положительная полюсная клемма выполнена большим диаметром, чем отри- 

  цательная.  

  б) Положительная полюсная клемма выполнена меньшим диаметром, чем от- 

  рицательная.  

в) обе клеммы одинаковые 

г) нет правильного ответа 

6. Номинальное напряжение в сети автомобиля КамАЗ равно 24 В. На автомобиле устанавливают 

две батареи по 12 В. Как их включают в цепь, чтобы получить 24 В?  

   а) Последовательно.  

  б) Параллельно.  

в) можно и параллельно и последовательно 

г) нет правильного ответа 

 

7. Что означает первая цифра 6 и буквы СТ. в обозначении маркировки аккумуляторных батарей?  

  а) 6-напряжение аккумуляторной батареи, буквы СТ-стартерная.  

   б) 6-количество аккумуляторов (банок) в батарее, СТ-стартерного типа.  

в) 6 – срок годности батареи, СТ- стартерная 
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г) нет правильного ответа 

8. Каким должен быть уровень электролита в аккумуляторной батарее? Чем его определяют? 

Влияет ли уровень электролита на техническое состояние батареи?  

  а) Уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше предохранительного щитка, 

проверить можно любым предметом. На техническое состояние аккумуляторной батареи влияет.  

  б) Уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше предохранительного щитка, 

проверяют стеклянной трубочкой.  

   в) Уровень должен быть на 10-15 мм выше предохранительного щитка, проверяют 

стеклянной трубочкой. Низкий уровень электролита приводит к сульфатации пластин, т.е. к 

уменьшению емкости.  

г) нет правильного ответа 

9. Аккумуляторная батарея и генератор, являясь источниками тока, служит для питания 

потребителей электрическим током при разных условиях. В каком ответе эти условия указаны 

более правильно?  

  а) Аккумуляторная батарея питает током приборы электрооборудования при малой и 

средней частоте вращения коленчатого вала, генератор – при большой частоте вращения 

коленчатого вала.  

   б) Аккумуляторная батарея служит для питания током приборов электрооборудования при 

малой частоте вращения коленчатого вала и при неработающем двигателе. Генератор питает все 

потребители тока и заряжает аккумуляторную батарею при средней и большой частоте вращения 

коленчатого двигателя.  

в) все потребители питаются от аккумулятора, а генератор только для подзарядки 

г) нет правильного ответа 

10. В чем преимущество генераторов переменного тока по сравнению с генераторами постоянного 

тока?  

  а) При равной мощности меньшее габариты и масса.  

  б) Надежнее и долговечнее.  

   в) В обоих ответах правильно.  

г) нет правильного ответа 

11. Как включены между собой на автомобиле или тракторе генератор и аккумуляторная батарея?  

  а) Последовательно.  

   б) Параллельно.  

в) можно и параллельно и последовательно 

г) нет правильного ответа 

12. От какого источника получает питание система зажигания?  

  а) От аккумуляторной батареи.  

  б) От генератора.  

   в) От аккумуляторной батареи или генератора.  

г) нет правильного ответа 

13. Какой прибор системы зажигания состоит из двух обмоток – первичный и вторичный – и 

преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения?  

  а) Вариатор.  

  б) Импульсный трансформатор.  

   в) Катушка зажигания.  

г) нет правильного ответа 

14. Какой прибор системы зажигания периодически размыкает и замыкает первичную цепь?  

   а) Прерыватель 

  б) Распределитель.  

  в) Включатель зажигания.  

г) нет правильного ответа 

15. Почему прерыватель получает привод от распределительного вала, а не от коленчатого?  

  а) От распределительного вала привод более надежнее и ближе к распределителю.  

   б) Потому что рабочий процесс четырехтактного двигателя совершается за два оборота 

коленчатого вала и один оборот распределительного, а ротору прерывателя нужен один оборот, 

чтобы подводить высокое напряжение ко всем свечам.  

в) Потому что ротору прерывателя нужно два оборота, чтобы подводить высокое 

напряжение ко всем свечам.  
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г) нет правильного ответа 

16. Большое влияние на экономичность, мощность и бездетонационную работу двигателя 

оказывает момент зажигания рабочей смеси. Искра должна всегда появиться до подхода поршня в 

ВМТ в конце такта сжатия. Как называется угол между кривошипом коленчатого вала в момент 

появления искры и его положением, соответствующим ВМТ?  

  а) Углом запаздывания зажигания.  

   б) Углом опережения зажигания.  

в) Углом закрытия впускного клапана 

г) нет правильного ответа 

17. Чтобы обеспечить надежный пуск двигателя стартеру, к его коленчатому валу нужно 

приложить крутящий момент, достаточный не только для преодоления момента сопротивления 

вращению вала, но и для сообщения ему такой угловой скорости, при которой обеспечен 

надежный пробой искрового промежутка между электродами свечи во время первого рабочего 

хода двигателя. В каком из ответов указана минимальная частота вращения коленчатого вала, 

обеспечивающая надежный пуск карбюраторного двигателя?  

  а) 100-150 об./мин.  

   б) 40-60 об./мин.  

  в) 150-300 об./мин.  

  г) 60-70 об./мин.  

18. На какое время допускается включать стартер, чтобы не повредить аккумуляторную батарею?  

  а) До 1 мин.  

  б) До 30 с.  

   в) До 5-10 с.  

г) нет правильного ответа 

19. Если не удалось пустить двигатель с первого раза, то через какой промежуток времени от 

предыдущей попытки допускается включить повторно стартер?  

   а) Через 0,5-1 мин.  

  б) 0,1-0,5 с.  

г) через 0,5 часа 

г) нет правильного ответа 

20. Зачем необходим интервал времени между повторными включениями стартера? Сколько раз 

можно повторять включения стартера?  

  а) Интервал между повторными включениями необходим для охлаждения якоря стартера. 

Повторные включения стартера допускаются не более трех раз подряд.  

   б) Интервал между повторными включениями необходим для восстановления 

работоспособности аккумуляторной батареи. Повторно включать стартер допускается не более 

трех раз подряд.  

в) интервал между повторными включениями необходим для отдыха водителя. Повторно 

включать стартер допускается 10 раз подряд. 

г) нет правильного ответа 

21. Каким устройством (прибором) предупреждают случайное включение стартера при 

работающем двигателе?  

  а) Питанием обмоток тягового реле через дополнительное реле включения стартера.  

   б) Муфтой свободного хода.  

в) ручным тормозом 

г) нет правильного ответа 

22. В каком из ответов указана минимальная частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая 

надежный пуск дизельного двигателя?  

  а) 100 об./мин.  

  б) 40-60 об./мин.  

   в) 150-300 об./мин.  

  г) 60-70 об./мин.  

23. К какой части кривошипно-шатунного механизма двигателя крепится сцепление? Какие детали 

сцепления относятся к ведущим и какие к ведомым?  

   а) Сцепление устанавливается и крепится на маховике болтами. К ведущим частям 

относятся детали, воспринимающие крутящий момент от маховика, а к ведомым - детали, 

передающие момент на первичный вал коробки передач.  
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  б) Сцепление установлено на маховике и крепится болтами. К ведущим частям относится 

маховик и диск с фрикционными накладками.  

в) Сцепление крепится на распределительном валу. К ведущим частям относится диск с 

фрикционными накладками, а к ведомым - маховик.  

г) нет правильного ответа 

24. Будет ли вращаться первичный вал, когда педаль сцепления отпущена (не нажата), а рычаг 

коробки передач установлен в нейтральное положение?  

   а) Да, в конструкциях сцепления постоянно замкнутого типа.  

  б) Нет.  

в) первичный вал вращается постоянно независимо от положения педали 

г) нет правильного ответа 

25. С какой целью к ведомым дискам сцепления приклепывают фрикционные накладные?  

  а) Для уменьшения нагрева деталей сцепления.  

   б) Для увеличения трения между ведомым диском и ведущими.  

в) для повышения их массы 

г) нет правильного ответа 

26. Каким устройством можно предохранить трансмиссию автомобиля от крутильных колебаний?  

  а) Применением гидравлического привода.  

   б) Наличием на ведомом диске сцепления гасителя крутильных колебаний (демпфера) 

фрикционного типа.  

г) наличием фрикционных накладных колец 

г) нет правильного ответа 

27. Почему механизм сцепления называют сухим?  

   а) Потому что для обеспечения передачи крутящего момента поверхности ведущего 

нажимного и ведомого дисков должны быть сухие.  

  б) Потому что привод сцепления механический.  

в) Потому что диск сцепления герметично закрыт кожухом 

г) нет правильного ответа 

28. Почему сцепление называют постоянно замкнутым?  

  а) Потому что все детали сцепления в одном кожухе.  

   б) Потому что ведущий и ведомый диски всегда прижаты и размыкаются только на 

короткое время при переключении передач или торможении автомобиля.  

в) Потому что трущиеся поверхности составных частей сцепления никогда не размыкаются 

г) нет правильного ответа 

29. В зависимости от чего (ведомых или ведущих дисков) сцепления делятся на однодисковые и 

двухдисковые?  

  а) Ведущих.  

    б) Ведомых.  

в) от тех и других, в зависимости от общего их количества 

г) нет правильного ответа 

30. В каких сцеплениях (однодисковых или двухдисковых) устанавливаются три ведущих диска – 

нажимной, маховик и промежуточный (средний)?  

  а) В однодисковых.  

   б) В двухдисковых.  

в) в обоих 

г) нет правильного ответа 

31. К каким отрицательным явлениям приводит отсутствие или недостаточный свободный ход 

педали сцепления?  

  а) К неполному включению.  

   б) К неполному выключению.  

  в) К неполному выключению и затрудненному переключению передач.  

32. При каком свободном ходе педали (большем или меньшем) сцепление не будет полностью 

выключаться?  

  а) При меньшем.  

  б) При большем.  

в) при любом ходе педали 

г) нет правильного ответа 
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33. Почему не допускается движение трактора или автомобиля с частично выжатой педалью 

сцепления?  

  а) Это приводит к повышенному износу накладок ведомого диска сцепления.  

  б) Это приводит к нагреву деталей сцепления и износу выжимного подшипника.  

   в) Оба ответа правильны.  

г) нет правильного ответа 

34. Автомобилю приходится работать в различных дорожных условиях. Для движения по 

горизонтальной дороге с твердым покрытием достаточно небольшой величины крутящего 

момента к ведущим колесам. На крутых подъемах, в песке, в снегу, при трогании с места 

необходим максимальный крутящий момент. Следовательно, нужен такой механизм (агрегат), 

способный осуществить изменения крутящего момента по величине и направлению и разъединить 

двигатель от трансмиссии при необходимости на длительное время. Как такой механизм (агрегат) 

называется?  

   а) Раздаточная коробка.  

  б) Коробка отбора мощности.  

  в) Коробка передач.  

г) нет правильного ответа 

35. В зависимости, от каких факторов коробки передач называются соответственно 

трехступенчатые, четырехступенчатые и.т.п.?  

  а) В зависимости от числа передвижных элементов механизма переключения.  

   б) В зависимости от числа передач (взаимодействующих пар шестерен).  

в) в зависимости от обоих вышеперечисленных факторов 

г) нет правильного ответа 

36. Какие шестерни вращаются в коробке передач при работающем двигателе, нейтральном 

положении рычага переключения передач и отпущенной педали сцепления постоянно замкнутого 

типа?  

 а) Шестерни не вращаются.  

   б) Шестерни первичного и шестерня промежуточного валов.  

в) Шестерни заднего хода 

г) нет правильного ответа 

37. При повороте автомобиля его внешние и внутренние колеса за один и тот же отрезок времени 

проходят разные участки пути. Аналогичное явление происходит при движении автомобиля по 

неровной дороге. Как называется механизм, обеспечивающий вращение колес в таких случаях с 

различной частотой?  

   а) Дифференциал.  

  б) Механизм свободного хода.  

в) вал отбора мощности 

г) гидроувеличитель сцепного веса 

38. В каком ответе более точно определенно назначение рамы трактора и автомобиля?  

   а) Рама служит основанием для крепления основных агрегатов и механизмов трактора или 

автомобиля.  

  б) Рама трактора или автомобиля представляет собой остов, на котором укреплена 

передняя и задняя оси.  

в) Рама трактора или автомобиля служит для снижения металлоемкости 

г) нет правильного ответа 

39. Управляемые мосты могут быть неразрезными и разрезными. Какого типа управляемый мост 

применяется при независимой подвеске автомобиля?  

  а) Неразрезной.  

   б) Разрезной.  

в) оба выше перечисленные 

г) нет правильного ответа 

40. В каком ответе более точно определено назначение рессоры на автомобиле?  

   а) Для смягчения ударов, воспринимаемых колесами при движении по неровной дороге.  

  б) Для гашения колебаний кузова.  

в) Для повышения амплитуды колебаний при движении на ровном участке дороги 

г) нет правильного ответа 

41. В чем отличительная особенность независимой подвески от зависимой?  
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  а) Колеса соединяются общей осью, но вертикальные колебания колеса не вызывают 

колебаний другого из-за наличия цилиндрических пружин.  

   б) Каждое колесо в отдельности соединяется с кузовом или рамой, и колебания одного 

колеса не вызывают колебаний другого.  

в) нет отличий 

г) нет правильного ответа 

42. При какой подвеске (зависимой или независимой) колеса соединяются общей осью и 

колебание одного колеса в вертикальной и горизонтальной плоскости вызывает колебание 

другого?  

   а) Зависимой.  

  б) Независимой.  

в) при обоих вышеперечисленных 

г) нет правильного ответа 

43.  Какая часть рулевого управления (рулевой привод или рулевой механизм) увеличивает 

усилие, приложенное к рулевому колесу водителем?  

  а) Рулевой привод.  

  б) Рулевой механизм.  

   в) Обе части.  

г) нет правильного ответа 

44. Как называется часть рулевого управления, передающая усилие от рулевого механизма к 

передним управляемым колесам при котором возможен их поворот на разные углы?  

  а) Рулевой привод.  

  б) Рулевые тяги.  

   в) Рулевая трапеция.  

г) нет правильного ответа 

45. Почему на резьбовых концах поперечной тяги установлены наконечники, закрепленные 

стяжными болтами?  

  а) При таком устройстве поперечной рулевой тяги предотвращается самооткручивание 

наконечников.  

   б) Благодаря такому устройству вращением поперечной тяги можно изменить расстояние 

между рулевыми рычагами, что необходимо для регулировки схождения колес.  

в) чтобы в случае ремонта заменять только наконечники 

г) нет правильного ответа 

46. Гидроусилитель уменьшает усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, смягчает 

удары, возникающие из-за неровностей дороги. Как это отражается на безопасности движения?  

  а) Увеличивается устойчивость автомобиля при заносе.  

   б) Позволяет сохранить контроль за направлением движения автомобиля в случае разрыва 

шины переднего колеса.  

в) на безопасности движения не отражается  

г) нет правильного ответа 

47. В каком из ответов наиболее точно дано определение назначения тормоза?  

  а) Для принудительного снижения скорости движения автомобиля.  

  б) Для снижения скорости движения и полной остановки автомобиля.  

   в) Кроме перечисленного в первом и втором ответах, для удержания автомобиля на месте.  

г) нет правильного ответа 

48. Для обеспечения безопасности движения современный автомобиль должен быть оборудован 

разными по назначению тормозными системами. Какая из этих используется для снижения и 

полной остановки автомобиля?  

  а) Стояночная тормозная система.  

   б) Рабочая тормозная система.  

в) запасная тормозная система 

г) нет правильного ответа 

49. Какая тормозная система (автомобиля или прицепа) обеспечивает торможение в случае отрыва 

сцепки от тяги?  

  а) Запасная тормозная система.  

   б) Тормозная система прицепа.  

в) стояночная тормозная система 
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г) нет правильного ответа 

50. По конструкции приводы тормозов могут быть механические, гидравлические, 

пневматические и пневмогидравлические. Для какого типа тормозов применяют механический 

привод?  

  а) Для рабочего тормоза.  

  б) Для вспомогательного тормоза.  

   в) Для стояночного тормоза.  

г) нет правильного ответа 

51. Какой механизм позволяет водителю разъединить двигатель от трансмиссии при 

переключении передач и торможении, плавно соединить их между собой для трогания с места? На 

каком принципе основана работа этого механизма?  

   а) Сцепление. Работа его основана на использовании сил трения.  

  б) Сцепление. Работа его основана на использовании сил инерции.  

в) Карданная передача 

г) нет правильного ответа 
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Раздел 3. Основы теории и расчета автотракторных двигателей (3 курс, 6 семестр)  

Время выполнения 15 мин. 
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Раздел 4. Основы теории трактора и автомобиля (4 курс, 7 семестр) 

Время выполнения 60 мин. 

1. По какому основному параметру классифицируются зарубежные тракторы? 

1) Рабочему объему двигателя; 

2) Номинальному тяговому усилию; 

3) Номинальной мощности двигателя; 

4) Максимальной тяговой мощности.  

2. Какой показатель трактора не является технико-экономическим? 

1) Маневренность; 

2) Производительность; 

3) Расход топлива; 

4) Экономическая эффективность. 

3. Чему равен нормальный прогиб шины при ее радиальной деформации? 

1) Разности кинематического и динамического радиусов колеса; 

2) Разности свободного и статического радиусов колеса; 

3) Разности статического и динамического радиусов колеса; 

4) Разности свободного и динамического радиусов колеса. 

4. Какой вид деформации шины возникает от действия касательной силы тяги? 

1) Угловая; 

2) Радиальная (нормальная); 

3) Окружная (тангенциальная); 

4) Поперечная (боковая). 

5. Какому варианту качения наиболее близко соответствует качение колеса 

автомобиля по дороге с твердым покрытием? 

1) Качение колеса с жестким ободом по недеформируемой поверхности; 

2) Качение колеса с жестким ободом по деформируемой поверхности; 

3) Качение эластичного колеса по недеформируемой поверхности; 

4) Качение эластичного колеса по деформируемой поверхности. 

6. Коэффициент полезного действия буксования ведущего колеса равен … 

1) Отношению действительной скорости качения колеса и 

теоретической; 

2) Отношению теоретической скорости качения колеса и 

действительной; 

3) Отношению ведущего момента трансмиссии к динамическому 

радиусу колеса; 

4) Произведению величины буксования и теоретической скорости 

качения колеса. 

7. С возрастанием величины буксования, КПД буксования ведущего колеса … 

1) Увеличивается; 

2) Уменьшается; 

3) Увеличивается пропорционально квадрату буксования; 

4) Не изменяется. 

8. Какой из указанных тракторов имеет распределение веса между передней и 

задней осью соответственно 60/40 %? 

1) МТЗ-102; 

2) Т-30А-80; 

3) ЛТЗ-55А; 

4) К-744. 

9. Трогание заканчивается и начинается разгон в момент когда … 

1) Передаваемый муфтой сцепления момент станет максимальным и 

прекратится буксование дисков муфты; 

2) Передаваемый муфтой сцепления момент станет максимальным и 

прекратится буксование ведущих колес; 
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3) Прекратится буксование дисков муфты сцепления и ведущих колес; 

4) Муфта сцепления полностью включена. 

10. Как определяется фактор обтекаемости автомобиля? 

1) Произведение лобовой площади и скорости автомобиля; 

2) Отношение коэффициента сопротивления воздуха к ускорению свободного падения; 

3) Произведение коэффициента сопротивления воздуха и лобовой площади; 

4) Отношение ускорения автомобиля и коэффициента сопротивления воздуха. 

11. Какого тягового класса тракторов не существует в типаже? 

1) 14 кН; 

2) 30 кН; 

3) 45 кН; 

4) 60 кН. 

12. Какой из указанных тракторов относится к универсально-пропашным? 

1) ВТ-100; 

2) К-744; 

3) ЛТЗ-55А; 

4) Т-150К. 

13. Какого тягового класса тракторов не существует в типаже? 

1) 6 кН; 

2) 10 кН; 

3) 14 кН; 

4) 20 кН. 

14. К какому тяговому классу относится трактор ВТ-100? 

1) 20 кН; 

2) 30 кН; 

3) 50 кН; 

4) 60 кН. 

15. При какой величине буксования тракторные шины развивают максимальную 

касательную силу тяги? 

1) 1…2 %; 

2) 4…6 %; 

3) 12…14 %; 

4) 22…24 %. 

16. Где наиболее точно указано распределение веса между передней и задней 

осями трактора с колесной формулой 4К2 (в процентах)? 

1) 35/65; 

2) 25/75; 

3) 50/50; 

4) 60/40. 

17. Где верно указано определение энергонасыщенности трактора? 

1) Отношение веса трактора и номинальной мощности двигателя; 

2) Отношение номинальной мощности двигателя и веса трактора; 

3) Произведение веса трактора и номинальной мощности двигателя; 

4) Отношение крюковой мощности трактора и номинальной мощности двигателя. 

18. В каком из вариантов дано правильное определение тягового КПД трактора? 

1) отношение эффективной мощности и крюковой; 

2) отношение крюковой мощности и эффективной; 

3) отношение крюковой мощности и мощности, затрачиваемой на преодоление 

сопротивления качению и подъема; 

4) это отношение эффективной мощности двигателя и мощности, затрачиваемой на привод 

вала отбора мощности. 

19. В каком варианте дано правильное определение коэффициента использования веса 

трактора? 
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1) Отношение веса трактора и силы сопротивления качению; 

2) Отношение крюкового усилия и веса трактора; 

3) Отношение E8яu1082 крюкового усилия и силы сопротивления качению; 

4) Отношение веса трактора и нагрузки, приходящейся на ведущую ось. 

20. Чему равен динамический фактор при равномерном движении автомобиля? 

1) Коэффициенту сопротивления качению; 

2) Углу подъема (уклона) дороги; 

3) Коэффициенту сопротивления дороги; 

4) Коэффициенту сопротивления воздуха (обтекаемости). 

21. Где верно указана размерность приведенного коэффициента сопротивления воздуха 

(обтекаемости)? 

1) Н·с2/м4; 

2) Н/(с2·м4); 

3) Н·м2/с4; 

4) м4/(Н·с2). 

22. Какое максимальное замедление может развить автомобиль на горизонтальной дороге 

при торможении всеми колесами и полном использовании сцепного веса? 

1) 2…4 м/с2; 

2) 6…8 м/с2; 

3) 16…24 м/с2; 

4) 50…60 м/с2. 

23. Где находится ось поперечного опрокидывания гусеничного трактора? 

1) На внешней кромке гусеницы; 

2) На середине ширины гусеницы; 

3) На внутренней кромке гусеницы; 

4) Проходит через центр масс трактора. 

24. Каким способом осуществляет повороты трактор К-744? 

1) Управляемыми колесами только передней оси; 

2) Управляемыми колесами обоих осей; 

3) Созданием разности крутящих моментов на ведущих колесах; 

4) С помощью шарнирно-сочлененной рамы. 

25. Какую минимальную долю от веса трактора должна иметь нормальная реакция дороги 

на его передние управляемые колеса? 

1) 5…10 %; 

2) 15…20 %; 

3) 25…30 %; 

4) 35…40 %. 

26. Какой компоновочный параметр является основным для гусеничной машины? 

1) Отношение площади опорной поверхности и веса трактора; 

2) Отношение колеи и площади опорной поверхности; 

3) Отношение длины опорной поверхности гусеницы и колеи трактора; 

4) Отношение ширины гусеницы и колеи трактора. 

27. Что из перечисленного не является мобильным энергетическим средством? 

1) Зерноуборочный комбайн; 

2) Трактор; 

3) Самоходное шасси; 

4) Мотоблок. 

28. Какой из указанных тракторов относится к тракторам общего назначения? 

1) Т-70С; 

2) ДТ-175С; 

3) МТЗ-102; 

4) ЛТЗ-55А. 

29. Какой из указанных тракторов имеет колесную формулу 4К4б? 
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1) ЛТЗ-55А; 

2) МТЗ-102; 

3) Т-30А-80; 

4) К-744. 

30. Какие параметры не влияют на профильную проходимость? 

1) Диаметр и число колес; 

2) Дорожный просвет; 

3) Тип трансмиссии; 

4) Общая компоновка ходовой части. 

31. Толкающая реакция дороги направлена … 

1) По движению машины; 

2) Против движения машины; 

3) По движению или против движения машины; 

4) Перпендикулярно к опорной поверхности. 

32. Сила аэродинамического сопротивления зависит от… 

1) Скорости движения автомобиля; 

2) Коэффициента сопротивления воздуха (обтекаемости); 

3) Лобовой площади; 

4) Всех перечисленных факторов. 

33. Динамический фактор характеризует … 

1) Запас избыточной силы тяги, приходящийся на единицу веса 

автомобиля; 

2) Способность автомобиля преодолевать подъем; 

3) Время разгона автомобиля; 

4) Путь разгона автомобиля. 

34. Основными параметрами, характеризующими приемистость автомобиля, 

являются … 

1) Величина ускорений в процессе разгона; 

2) Продолжительность разгона; 

3) Путь разгона; 

4) Все перечисленные параметры. 

35. Тормозной путь автомобиля – это путь проходимый автомобилем … 

1) С момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки; 

2) С момента обнаружения опасности до полной остановки; 

3) С момента заблокирования колес до полной остановки; 

4) С момента обнаружения опасности до переноса ноги водителя на педаль тормоза. 

36. Клиренсом называется … 

1) Вертикальный дорожный просвет под машиной; 

2) Передний и задний углы свеса; 

3) Продольный и поперечный радиусы проходимости; 

4) Продольный радиус проходимости. 

37. Способность трактора или автомобиля точно сохранять заданное направление движения 

называется … 

1) Поворотливостью; 

2) Курсовой устойчивостью; 

3) Устойчивостью к продольному опрокидыванию; 

4) Устойчивостью к поперечному опрокидыванию. 

38. Радиус поворота машины зависит от … 

1) Продольной базы; 

2) Дорожного просвета; 

3) Диаметра колес; 

4) Диаметра рулевого колеса. 

39. Остановочный путь автомобиля – это путь проходимый автомобилем … 
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1) С момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки; 

2) С момента обнаружения опасности до полной остановки; 

3) С момента заблокирования колес до полной остановки; 

4) С момента обнаружения опасности до переноса ноги водителя на педаль тормоза. 

40. В случае экстренного торможения на дорогах с хорошими сцепными свойствами 

эффективнее торможение … 

1) Двигателем и рабочей тормозной системой; 

2) Стояночной тормозной системой; 

3) Только двигателем; 

4) Только рабочей тормозной системой. 

41. Тормозной путь машины … 

1) Прямо пропорционален начальной скорости; 

2) Обратно пропорционален начальной скорости; 

3) Прямо пропорционален квадрату начальной скорости; 

4) Обратно пропорционален квадрату начальной скорости. 

42. Предельные углы продольной устойчивости трактора с балансирной подвеской 

определяются в положении, когда центр давления находится … 

1) В середине каретки; 

2) Под крайним опорным катком; 

3) В середине крайнего опорного звена гусеницы; 

4) Снаружи крайнего опорного звена гусеницы. 

43. Для увеличения поперечной устойчивости трактора при выполнении 

транспортных работ… 

1) Устанавливают шины с уменьшенными грунтозацепами; 

2) Увеличивают диаметр колес; 

3) Увеличивают базу трактора; 

4) Увеличивают колею трактора. 

44. Переход от прямолинейного движения к криволинейному сопровождается… 

1) Непрерывным изменением радиуса поворота; 

2) Непрерывным изменением центра поворота; 

3) Непрерывным изменением центра и радиуса поворота; 

4) Нет правильного ответа. 

45. Какие требования предъявляются к тракторам общего назначения? 

1) Увеличенный агротехнический просвет, соответствие ширины колеи 

ширине междурядий обрабатываемых культур; 

2) Высокие тяговые свойства, соответствие ширины колеи ширине захвата плуга; 

3) Высокая устойчивость к опрокидыванию, соответствие ширины колеи ширине 

междурядий отдельных культур; 

4) Высокая универсальность и приспособленность к выполнению транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ. 

46. Какой параметр не влияет на момент сопротивления повороту гусеничного 

трактора? 

1) Вес трактора; 

2) Давление гусеницы на почву; 

3) Длина опорной поверхности гусеницы; 

4) Коэффициент сопротивления повороту. 

47. Гусеничные тракторы в нормальных условиях эксплуатации работают при буксовании, 

не превышающем … 

1) 1 %; 

2) 3 %; 

3) 9 %; 

4) 16 %. 

48. С увеличением натяжения гусеничной цепи … 
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1) Сопротивление качению растет; 

2) Сопротивление качению уменьшается; 

3) Повышается максимальная сила тяги; 

4) Повышается проходимость. 

49. Коэффициент использования веса гусеничных тракторов находится в пределах… 

1) 0,2…0,3; 

2) 0,35…0,45; 

3) 0,5…0,6; 

4) 0,8…0,9. 

50. Какие требования предъявляются к универсально-пропашным тракторам? 

1) Увеличенный агротехнический просвет, соответствие ширины колеи ширине 

междурядий обрабатываемых культур; 

2) Высокие тяговые свойства, соответствие ширины колеи ширине захвата плуга; 

3) Высокая устойчивость к опрокидыванию, соответствие ширины колеи ширине 

междурядий отдельных культур; 

4) Высокая универсальность и приспособленность к выполнению транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ. 

51. Экспериментальное определение буксования движителей трактора заключается в том, 

чтобы на мерном участке поля сопоставить … 

1) Средние скорости при движении трактора на холостом ходу и под нагрузкой; 

2) Время проезда на холостом ходу и под нагрузкой; 

3) Суммарное число оборотов ведущих колес при движении на холостом ходу и под 

нагрузкой; 

4) Нет правильного ответа. 

52. Кинематический радиус качения колеса … 

1) Это радиус беговой дорожки колеса, свободного от внешней нагрузки; 

2) Равен расстоянию от оси неподвижно нагруженного колеса, до плоскости его опоры; 

3) Это расстояние от оси движущегося колеса до точки приложения результирующей 

реакции почвы; 

4) Равен отношению поступательной скорости качения колеса и угловой 

скорости его вращения. 

53. Автомобиль, двигаясь по повороту, увеличил скорость в 3 раза. Во сколько раз при этом 

увеличится боковая сила действующая на автомобиль? 

1) 3 раза; 

2) 6 раз; 

3) 9 раз; 

4) не изменится. 

54. Касательная сила тяги на ведущем колесе … 

1) Увеличивается с уменьшением радиуса колеса; 

2) Увеличивается с уменьшением крутящего момента двигателя; 

3) Уменьшается с увеличением передаточного числа трансмиссии; 

4) Уменьшается с увеличением КПД трансмиссии. 

55. Сила аэродинамического сопротивления машины … 

1) Прямо пропорциональна скорости движения; 

2) Обратно пропорциональна скорости движения; 

3) Прямо пропорциональна квадрату скорости движения; 

4) Обратно пропорциональна квадрату скорости движения. 

56. Какую колесную формулу имеет трактор ЛТЗ-55А? 

1) 4К2; 

2) 4К4а; 

3) 4К4б; 

4) 3К2. 

57. Какой диапазон скоростей трактора относится к рабочим? 
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1) 0,25…3 км/ч; 

2) 5…15 км/ч; 

3) 20…40 км/ч; 

4) 45…65 км/ч. 

58. Для универсально-пропашных тракторов требуемый агротехнический просвет 

составляет… 

1) 0,2…0,3 м; 

2) 0,4…0,5 м; 

3) 0,6…0,7 м; 

4) 0,8…1,0 м. 

59. Какова взаимосвязь величины буксования δ и КПД буксования ηδ ? 

 
60. Чему равен коэффициент использования веса полноприводных машин? 

1) Разности коэффициентов сцепления и сопротивления качению; 

2) Сумме коэффициентов сцепления и сопротивления качению; 

3) Произведению коэффициентов сцепления и сопротивления качению; 

4) Отношению коэффициентов сопротивления качению и сцепления. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их, 

естественнон

аучных и 

общепрофесс

иональных 

дисциплин с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

И-1.1. 
Использует 
основные 
законы 
естественнонау
чных 
дисциплин для 
решения 
стандартных 
задач в 
соответствии с 
направленность
ю 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 
Умеет использовать 
основные законы 
математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональн
ых дисциплин для 
решения стандартных 
задач в 
агроинженерии 

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых 

задач агроинженерной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

2. 

 

ОПК-4 

Способен 

реализовыват

ь 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их 

применение в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

И-4.1. 

Обосновывает 

и реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 4. И-1. З-1. 

Знает современные 

технологии 

сельскохозяйственно

го производства. 

 

ОПК № 4. И-1. У-1. 

Умеет обосновывать 

и реализовывать 

современные 



технологии 

сельскохозяйственно

го производства. 

ОПК № 4. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

реализации 

современных 

технологий 

сельскохозяйственно

го производства. 

3. 

 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

производстве

нный 

контроль 

параметров 

технологичес

ких 

процессов, 

качества 

продукции и 

выполненных 

работ при 

техническом 

обслуживани

и и ремонте 

сельскохозяй

ственной 

техники и 

оборудования

. 

И-4.1. 

Осуществляет 

производствен

ный контроль 

параметров 

технологическ

их процессов, 

качества 

продукции и 

выполненных 

работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйст

венной техники 

и 

оборудования. 

ПК № 4. И-1. З-1. 

Знает методы и 

средства для 

осуществления 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

 

ПК № 4. И-1. У-1. 

Умеет 

контролировать 

параметры 

технологических 

процессов, качество 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 

ПК № 4. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

осуществления 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования. 



4. 

 

ПК-5 

Способен 

планировать 

механизирова

нные 

сельскохозяй

ственные 

работы. 

И-5.1. 

Планирует 

механизирован

ные 

сельскохозяйст

венные работы. 

ПК № 5. И-1. З-1. 

Знает методику 

планирования 

механизированных 

сельскохозяйственны

х работ. 

 

 

 

  ПК № 5. И-1. У-1. 

Умеет составлять 

сезонный и годовой 

календарные планы 

механизированных 

сельскохозяйственны

х работ и 

использования 

машинно-

тракторного парка.   

ПК № 5. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

планирования 

механизированные 

сельскохозяйственны

е работы. 

5. 

 

ПК-6 

Способен 

планировать 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 

сельскохозяй

ственной 

техники. 

И-6.1 

Планирует 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники. 

ПК № 6. И-1. З-1. 

Знает методику 

расчета количества 

ремонтов и 

технических 

обслуживаний 

сельскохозяйственно

й техники, 

трудоёмкости, 

загрузки ремонтно-

технического 

предприятия и 

количества 

работников по 

специальностям. 

 

ПК № 6. И-1. У-1. 

Умеет составлять 

сводный годовой 

план ремонтов и 

технических 

обслуживаний 

сельскохозяйственно

й техники. 



ПК № 6. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

планирования 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники. 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности формам обучения:  

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Л

ек
ц

и
и

 
Практи- 

 ческие 

занятия 

Лабора- 

торные 

занятия 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора- 

торные 

занятия 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Раздел 1. Основы 

комплектования машинно-

тракторных агрегатов. 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 2 8 1   10 

 

1. Тема: Производственные 
процессы и энергетические 
средства в сельском хозяйстве 
 
2. Тема: Баланс мощности трактора 

 2  2 8 1  1 4 

3. Тема: Тяговый баланс трактора 

 2  4 8 1  1 4 

4. Тема: Основы рационального 

комплектования МТА. 

 2 4 6 8 1 2 2 10 

5. Тема: Кинематика МТА. 2  4 12 1  2 10 

2. 
Раздел 2. Производительность и 

эксплуатационные затраты МТА 

2 4 10 1 1 

  

10 

 

6. Тема: Производительность МТА и 

пути ее повышения. 
7. Тема: Эксплуатационные затраты 

при работе МТА и пути их снижения  2 4  10 1 1  10 

8. Тема: Транспортные агрегаты (ТА) 2 4  10  1  10 

9. Тема: Организация и механизация 
погрузочно- разгрузочных работ. 2 4  10  1  20 

3.  
Раздел 3. Технология 

механизированных работ 

4 4 

 

10 1 1 

 

20 

 

10. Тема: Технология обработки 

почвы, восстановления плодородия 

земель и защиты растений. 
11. Тема: Интенсивная технология 
производства зерновых и 
зернобобовых культур. 2 4  8 

1 
1  20 

12. Тема: Интенсивная 
технология производства 
картофеля. 2 4  8   10 

13. Тема: Интенсивная технология 
производства кукурузы и 2 4  8    10 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 396, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 48 18 

Практические занятия 78 24 

Лабораторные занятия 36 12 

Самостоятельная работа 234 342 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет, экзамен зачет, экзамен 



подсолнечника. 

14.Тема: Интенсивная технология 
производства однолетних и многолетних 
трав. 2 2  8    10 

4. 
Раздел 4. Основы планирования 

работы МТП 

2 6  20 2 4 2 40 

 

15. Тема: Определение структуры и 
состава МТП. 

16. Тема: Методы расчета состава 
машинно-тракторного парка. 4 6 4 18    10 

17. Тема: Обоснование марочного 
состава МТП для комплексной 
механизации возделывания с.-х. 
культур. 2 6 4 14 2 2 2 40 

18. Тема: Оперативное управление 
работой МТП. 2 4 2 6 1 2  10 

19. Тема. Планирование и организация 

технической эксплуатации МТП 4 6 4 18 2 4 2 40 

20. Тема: Организация инженерно-
технической службы по 
эксплуатации МТП. 2 2 2 14 1 2  10 

21. Тема: Анализ эффективности 

использования МТП 2 6 2 18 2 2  34 

Итого: 48 78 36 234 18 24 12 342 

  

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Основы комплектования машинно-тракторных агрегатов. 

Тема 1. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве. 

Производственные процессы в с.-х. Энергетические средства в с.-х. производстве. Классификация 

с.-х. агрегатов, условие и особенности использования машин в с.-х. производстве. 

Производственные операции при возделывании с.х. культур и энергосберегающие 

комбинированные машинно-тракторные агрегаты. Определение эксплуатационных показателей 

тракторных двигателей. Энергетические средства и с.х.  машины для комплексной механизации 

растениеводства. 

Тема 2. Баланс мощности трактора. 

Составляющие балансы мощности трактора и их анализ. Тяговая мощность трактора. 

Мощность на валу отбора мощности (ВОМ).  Общий и тяговый коэффициенты использования 

мощности. Силы, действующие на трактор. Уравнение движения агрегата. Эксплуатационные 

показатели и режимы работы тракторных двигателей. 

Тема 3. Тяговый баланс трактора. 

Силы, действующие на трактор. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. Уравнение 

движения агрегата. Тяговый баланс трактора. Тяговая характеристика трактора и ее 

использование при эксплуатационных расчетах. Способы улучшения тяговых свойств  трактора. 

Тема 4. Основы рационального комплектования МТА. 

Основные требования, предъявление к МТА. Обоснование режимов работы агрегатов. 

Агрегатирование прицепных, полунавесных и навесных машин. Способы определения числа машин 

в агрегате. Аналитический метод расчета тяговых агрегатов. Особенности расчета тягово-

проводных агрегатов. Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. 

Тема 5. Кинематика МТА . 

Значение рациональных способов движения МТА. Кинематические характеристики агрегата и 

рабочего участка. Основные виды поворотов МТА. Способы движения МТА. Факторы, 

определяющие выбор сила движения МТА. Кинематические характеристики  агрегата и рабочего 

участка. 

Лабораторное занятие 6. Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка. 

 

Раздел 2. Производительность и эксплуатационные затраты  МТА. 

Тема 6. Производительность МТА и пути её повышения.  

Актуальность повышения производительности труда в с.-х. Определение 

производительности труда в с.-х. 3. Баланс времени смены. Пути повышения 

производительности МТА. Учет механизированных работ в условных эталонных гектарах. 

Расчет производительности широкозахватного МТА. 

Тема 7. Эксплуатационные затраты при работе МТА и пути их снижения. 

Классификация эксплуатационных затрат. Затраты труда и пути их снижения. Затраты 

энергии и пути их снижения. Расход топлива и смазочных материалов и пути их снижения. 

Приведенные затраты. Суммарные затраты. Определение расхода топлива ГСМ на единицу 

выполненной работы. 

Тема 8. Транспортные агрегаты (ТА) 

Классификация транспортных агрегатов. Классификация дорог и дорожных условий. 

Автомобильный транспорт. Тракторный транспорт. Производительность транспортных 

агрегатов. Определение времени рейса и составление графика движения ТА. 

Тема 9.  Организация и механизация погрузочно- разгрузочных работ 

Погрузочно-разгрузочный пункты. Погрузочно-разгрузочные средства. Производительность 

погрузочно-разгрузочных средств. Организация погрузочно-разгрузочных работ. Расчет 

производительности погрузочно- разгрузочных агрегатов. 



 

Раздел 3. Технология механизированных работ. 

Тема 10.Технология обработки почвы, восстановления плодородия земель и защиты 

растений. 

Общие понятия и определения. Операционная технология внесения удобрений под основную 

обработку почву. Операционная технология лущения стерни. Операционная технология 

вспашки. Операционная технология предпосевной обработки почвы. Технология и комплекс 

машин для защиты почвы от водной эрозии. Технология и комплекс машин для защиты с.-х. 

культур от вредителей и болезней. 

Тема 11. Интенсивная технология производства зерновых и зернобобовых культур. 

Агрохимические особенности возделывания зерновых и зернобобовых культур. Предпосевная 

подготовка почвы. Технология посева. Уход за посевами и интегрированная система защиты 

растений. Технология уборки и организация уборочных работ. Технология послеуборочной 

обработки зерна. Составление плана перевозок и графика работы транспортных средств. 

Тема 12. Интенсивная технология производства картофеля 

Агротехнологические особенности возделывания картофеля. Предпосадочная обработка почвы. 

Технология посадки картофеля. Уход за посадками и защита растений. Уборка картофеля. 

Послеуборочная подготовка и хранение картофеля. Разработка технологической карты 

на возделывания картофеля. 

Тема 13. Интенсивная технология производства кукурузы и подсолнечника. 

Агротехнологические особенности возделывания кукуруза и подсолнечника. Внесение 

удобрений и обработка почвы. Технология подготовки семян и посева кукурузы и 

подсолнечника. Уход за посевами и система защита растений. Технология уборки кукурузы 

и подсолнечника. Разработка технологической карты на возделывания подсолнечника. 

Тема 14. Интенсивная технология производства однолетних и многолетних трав. 

Агротехнологические особенности возделывания однолетних и многолетних трав. Особенности 

обработки почвы и внесения удобрений. Особенности подготовки семян и посева трав. 

Особенности ухода за посевами трав. Организация и технология функционирования зеленого 

конвеера. Разработка технологической карты на возделывания трав на сено и сенаж. 

 

Раздел 4. Основы планирования работы МТП 

Тема 15. Определение структуры и состава МТП.  

Значение оптимальной структуры и состава МТП. Общие требования к выбору типов 

энергетических средств и раб. машин. Основные природно-производственные факторы, 

определяющие качественный и количественный состав МТП. Анализ работы МТП и  

определение основных технико – экономических показателей. 

Тема 16. Методы расчета состава машинно-тракторного парка. 

Методы расчета состава МТП. Определение годового объема механизированных работ 

Оптимизация состава МТП методом математического моделирования. Нормативный метод 

определения  рационального состава МТП методом построения графика машиноиспользования. 

Особенности проектирования и анализ использования МТП в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. Анализ использования МТП по основным ТЭП эффективности. Определение 

оптимального состава МТП нормативным методом. Анализ составляющих технологической 

карты на возделывания с.х. культуры. 

Тема 17.  Обоснование марочного состава МТП для комплексной механизации 
возделывания с.-х. культур. 

Разработка технологической карты возделывания с.-х. культур. Составление календарного плана 

с.-х. работ. Разработка операционно-технологической карты выполнения с.-х. работ. Расчет 

ориентировочной потребности тракторов по маркам. Составление календарного плана 

работы тракторов. 

Тема 18. Оперативное управление работой МТП. 

Научные методы оперативного управления работой МТП. Диспетчерская служба. 



Организация материально-технического обеспечения работой машинно-тракторного 

парка. Порядок постановки на учет и списания машин. Графический метод. Составление 

календарного плана-графика ТО и диагностирования машин. Обоснование состава 

специализированных звеньев по ТО. Оперативное управление с разбором конкретных 

производственных ситуаций. Построение графика  машиноиспользования  тракторов. 

Тема 19. Планирование и организация технической эксплуатации МТП 

Аналитические методы планирования ТО тракторов. а) индивидуальный метод;  б) планирование 

по циклам; в) планирование по средневзвешенным величинам. 

Графический метод. Составление календарного плана-графика ТО и диагностирования машин. 

Обоснование состава специализированных звеньев по ТО. Планирование ТО и ремонта 

тракторов по средневзвешенным величинам. Подбор технологического и диагностического 

оборудования ПТО машинно – тракторного парка. 

Тема 20. Организация инженерно-технической службы по эксплуатации МТП. 

Первичные сервисные предприятия. Ремонто-обслуживающие производства и предприятия.  

а) РООП владельцев техники; б) районное сервисное предприятие; в) региональный центр 

технического сервиса; г) главный центр технического сервиса. Приобретение и использование 

машин фермерами. Региональный центр технического сервиса (РЦТС) Разработка графика 

проведения ТО тракторов реальным кривым. Разработка структурной схемы ИТР и ее анализ. 

Тема 21. Анализ эффективности использования МТП. 

Значение и методы анализа эффективности использования МТП. Показатели оснащенности 

хозяйств техникой. Показатели уровня и эффективности механизации полеводства. Расчет 

показателей использования машинно – тракторного парка и их качественная характеристика.  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ряднов, А. И. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебное пособие / А. И. 

Ряднов, Р.  В. Шарипов, С. В. Тронев. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2019. — 140 с. — Текст:  

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119935. 

2. Михайлов, А. С. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебное пособие / А. С.  

Михайлов. — Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2019. — 134 с. — ISBN 978-5-98076-296- 3. 

Зангиев, А. А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: учебное пособие / 

3. А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2020. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-2097-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/130485. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Эксплуатация машинно-тракторного парка : учебно-методическое пособие / 

составители В. Н. Вершинин, А. С. Михайлов. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 2015. — 59 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130821. 

 

2. Ряднов, А. И. Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве : 

учебно-методическое пособие / А. И. Ряднов. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. 

— 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100796. 
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  3. Прокопов, С. П. Производственная ЭМТП : учебное пособие / С. П. Прокопов, А. Ю. 

Головин, А. С. Союнов. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 64 с. — ISBN 978-5-89764-

664-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102867. 

 

4. Эксплуатация машинно-тракторного парка : методические указания / составители С. А. 

Кузнецов [и др.]. — Самара : СамГАУ, 2019. — 66 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123549. 

 

5. Карабаницкий А.П., Кочкин Е.А. Теоретические основы производственной 

эксплуатации МТП. М. «Колос», 2009-92с. 
  

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. 

Учебно-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 30. Оснащена: 

специализированная мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный 

экран, колонки, рабочее место преподавателя. 

2. Кабинет для работы студентов для проведения лабораторно-практических 

занятий, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.4.11, 30 

м2. Учебно-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 30. Оснащена: макеты 

механизмов, плакаты, специализированная мебель на 32 посадочных места. 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

       6.1.  Перечень вопросов к промежуточной аттестации. 

1. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве. 

2. Эксплуатационные свойства машин и агрегатов. 

3. Тяговый баланс трактора. 

4. Классификация с.х. агрегатов. 

5. Эксплуатационные показатели тракторных двигателей.  

6. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. 

7. Условие и особенности использования машин в с.х. производстве.  

8. Режимы работы тракторных двигателей. 

9. Уравнение движения агрегата и его анализ. 

10. Основные факторы, влияющие на количество выполнения технологических 

операций и урожайность с.х. культур. 

11. Оптимальные значения коэффициентов загрузки двигателя.  

12. Составляющие баланса мощности трактора и их анализ. 

13. Тяговая мощность трактора. 

14. Силы сопротивления с.х. машин и пути их уменьшения. 

15. Основные требования, предъявление к агрегату. 

16. Мощность на валу отборы мощности (ВОМ).  

17. Способы улучшения тяговых свойств трактора.  

18. Обоснование режимов работы агрегатов. 

19. Значение рациональных способов движения агрегатов. 

20. Аналитический метод расчета тяговых агрегатов. 

21. Производственные процессы и энергетические средства в сельском хозяйстве. 

22. Эксплуатационные свойства машин и агрегатов.  

23. Тяговый баланс трактора. 

24. Классификация с.х. агрегатов. 

25. Эксплуатационные показатели тракторных двигателей.  

26. Сцепные свойства трактора и пути их улучшения. 

27. Условие и особенности использования машин в с.х. производстве. 

28.  Режимы работы тракторных двигателей. 

29. Уравнение движения агрегата и его анализ. 

30. Основные факторы, влияющие на количество выполнения технологических 

операций и урожайность с.х. культур. 

31. Оптимальные значения коэффициентов загрузки двигателя.  

32. Составляющие баланса мощности трактора и их анализ. 

33. Тяговая мощность трактора. 

34. Силы сопротивления с.х. машин и пути их уменьшения.  

35. Основные требования, предъявление к агрегату. 

36. Мощность на валу отборы мощности (ВОМ).  

37. Способы улучшения тяговых свойств трактора.  

38. Обоснование режимов работы агрегатов. 

39. Значение рациональных способов движения агрегатов.  

40. Аналитический метод расчета тяговых агрегатов.  

41. Технология возделывания с.х. культур.  

42. Операционная технология внесения удобрений под основную обработку почвы.   

43. Технология уборки и организация уборочных работ зерновых и зерна бобовых 

культур. 

44. Обоснование агрономических и нормативных допусков.    

45. Операционная технология лущения стерни. 

46. Технология и комплекс машин для защиты с.х. культур от вредителей и болезней. 



47. Операционная технология механизированных работ. 

48. Технология и комплекс машин для защиты почвы от водной эрозии. 

49. Предпосевная подготовка почвы под зерновые и зернобобовые 

культуры. 

50. Показатели качества выполнения технологических операций и методов их 

определения. 

51. Операционная технология вспашки. 

52. Агротехнические особенности возделывания картофеля. 

53. Технология обработки почвы, восстановление плодородия земель и защита 

растений. 

54. Технология посева зерновых и зернобобовых культур.  

55. Уборка картофеля. Система машин. 

56. Технология посадки картофеля. Система машин. 

57. Внесения удобрений и обработка почвы при интенсивной технологии 

возделывания кукурузы и подсолнечника. 

58. Анализ эффективности использования МТП 

59. Экономико-математический метод расчета состава МТП 

60. Технико-экономические показатели использования тракторов 

61. Схема выбора мощности трактора, отвечающего требованиям высокой 

производительности и минимальным эксплуатационных затратам. 

62. Способы корректировки графиков машиноиспользования. 

63. Составление календарного плана работы тракторов 

64. Расчет производительности и расхода топлива МТА 

65. Пути повышения производительности МТП и роль человеческого фактора. 

66. Построение графиков использования тракторов и их корректировка. 

67. Построение графика потребности в рабочей силе. 

68. Построение графика машиноиспользования по месяцам года. 

69. Построение годового плана-графика использования, ТО и 

ремонта сельскохозяйственных машин. 

70. Последовательность разработки графика загрузки тракторов. 

71. Порядок разработки технологической карты на возделывание 

сельскохозяйственных  культур. 

72. Понятие об условном гектаре и тракторе 

73. Определение ориентировочной потребности в тракторах по  маркам  

74. Определение диапазона ресурсосберегающих мощностей тракторов для разных 

видов работ и классов длины гона 

75. Определение годового объема механизированных полевых работ  

76. Общие требования к выбору типов энергетических средств и рабочих машин 

77. Обоснование потребности в механизаторов и вспомогательных рабочих 

78. Обоснование потребностей в сельскохозяйственных машинах 

79. Нормативный метод расчета состава МТП 

80. Методы расчета состава машинно-тракторного парка. 

81. Значение оптимального состава МТП 

82. Определить для МТА МТЗ-80 + ППЛ-5-25 нормативную производительность, 

число часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

83. Определить для МТА ДТ-75 + БДТ-3,0 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

84. Определить для МТА ДТ-75 + СП-11 + БЗС-1,0 нормативную производительность, 

число часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

85. Определить для МТА ДТ-75 + ПН-4-35 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 



86. Определить для МТА ДТ-75М + С-11У + ЗСЗУ-3,6 нормативную 

производительность, число часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

87. Определить для МТА ДТ-75М + ЛДГ-10 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

88. Определить для МТА МТЗ-80 + КРН-2,1 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

89. Определить для МТА МТЗ-80 + КРН-4.2 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га 

90. Определить для МТА МТЗ-82 + КРН-5,6 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

91. Определить для МТА МТЗ-80 + ЛДГ-5 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

92. Определить для МТА МК-701 + 5СЗУ-З,6 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

93. Определить для МТА К-701 + ПН-8-35 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

94. Определить для МТА К-701 + ЛДГ-20 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

95. Определить для МТА Т-150К + ЛДГ-15 нормативную производительность, число 

часов работы и объем работ в у.э.га. Площадь - 200 га. 

96. Разработка графика машиноиспользования тракторов и способы его корректировки 

97. Разработка годового плана графика ТО тракторов. 

 

 6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

1.Техническая эксплуатация МТП изучает вопросы:  

а) рационального использования с.х. машин; 

в) обеспечение и поддержание 

работоспособности машин;  

с) рационального использования МТП. 

2.Укажите технически правильно скомплектованный агрегат для внесения органических 

удобрений; 

а) (Т-150)+(РПН-4); 

в) (Т-150)+(ПТР-10); 

с) (Т-150)+(ПРТ-16). 

3. С каким прицепом агрегатируется трактор МТЗ-80:  

                   а) 3 ПТС-12Б;  

                   в) 1 ПТС-2; 

                   с) 2 ПТС-4М 

4. Укажите технически правильно скомплектованный агрегат для междурядной  

обработки сахарной свеклы: 

а) (ДТ75+М)+(КРН-4,2); 

в) (Т-70С)+(УСМК+ 5,4А); 

с) (МТЗ-80)+(КРН-5,6). 

5. Пути повышения рабочего времени смены при посеве с.х. культур: 

                   а) повышение времени на получение наряда; 

                   в) механизация заправок сеялок; 

                   с) повышение физиологического времени. 

6.  С каким прицепом агрегатируется трактор МТЗ-80:  

а)  3 ПТС-12Б; 

 в) 1 ПТС-2; 

 с) 2 ПТС-4М. 



7. Укажите технически правильно скомплектованный агрегат для междурядной обработки 

сахарной свеклы:  

а) (ДТ75+М)+(КРН-4,2); 

в) (Т-70С)+(УСМК+ 5,4А); 

с) (МТЗ-80)+(КРН-5,6). 

8. Пути повышения рабочего времени смены при посеве с.х. культур:            

                   а) повышение времени на получение наряда; 

в) механизация заправок сеялок; 

с) повышение физиологического времени. 

9. Основные с.х. операции ухода за пропашными культурами:  

                   а) пахота, внесение удобрений, полив: 

               в) междурядные обработки с подкормкой, полив, боронование:  

               с) дискование, боронование, каткование. 

10. Истребительный эффект от ядохимиката для вредителей должен быть:  

                   а) не менее 95%: 

               в) не менее 60%: 

               с) не менее 80%. 

11. Кто начинает разработку технологической карты возделывания с.х. культуры: 

               а) экономист; 

                в) ароном; 

               с) инженер. 

12. Какова средняя глубина пахоты под картофель и сахарную свеклу:  

 а) 28÷30 см;  

 в) 22÷24 см;  

 с) 25÷27 см. 

13. Цель предпосевной обработки почвы: 

                а) уничтожение сорняков; 

                в) уничтожение сорняков и выравнивание поверхности почвы;  

                с) заделка пожнивных остатков в почву. 

14. Каков наиболее оптимальный вариант посева озимой пшеницы:  

                      а) широкорядный; 

                 в) узкорядный; 

                 с) пунктирный. 

15. Двухрядные картофелекопатели агрегатируют тракторами класса:  

                     а) 6 кН; 

                 в) 14 кН; 

                 с) 30 кН. 

16. Какова цель индустриальной технологии возделывания кукурузы:  

                     а) сократить количество пропашных культиваторов; 

                 в) улучшить условия работы тракториста при уборке кукурузы; 

                 с) снизить затраты труда. 

17. Полнота сбора початков кукурузы при машинной уборке должна быть не  

                     менее; 

а) 80% 

в) 96% 

с) 100%. 

18. Какова ширина защитной зоны при первой культивации кукурузы  

                      а) 6-8 см 

 в) 8-10 см 



 с) 12-14 см. 

19. Элементами системы технической эксплуатации машин являются периодичес 

                     кие виды  ТО (ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3),сезонное ТО,  ТО в особых условиях,  

                     ТО при хранении, текущий и капитальный ремонт, а также: 

                  а) эксплуатационная обработка; 

                  в) комплектование агрегатов в натуре; 

                  с) выбор режимов работы МТА. 

20. Периодичность технических обсуждений ТО-1 – ТО-2 комбайнов и сложной  

сельскохозяйственной техники имеет следующее значение в моточасах (часах работы под 

нагрузкой): 

                  а) 20-500; 

                  в) 60-240; 

                  с) 480-1000. 

21.Общее руководство инженерно-технической службой хозяйства осуществляет  а. 

руководитель 

                    +b. главный инженер 

 с. главный экономист 

      22. При построении графиков машинопользования по горизонтальной оси абсцисс 

откладывают: 

          а. календарный период выполнения работы 

        +b. продолжительность смены 

          с. расход топлива. 

23. При графоаналитическом расчете МТА  количество тракторов  определяется по: 

         а. наибольшим расчетным значениям по операциям 

        +b. наибольшему значению графика использования машиноиспользования: 

          с. суммарному значению по всем операциям. 

24 .Техническое использование выполняется в соответствии с: 

          а. письменным заявлением тракториста 

        +b. планом - графиком 

          с. с приказом заведующего ПТО. 

25. Каждой критерий не является определение оптимальной периодичности ТО? 

          а. технический 

        +b. энергетический  

          с. экономический 

26.Сколько нужно ТО трактору Т-150К если периодичность составляет 60 м-ч? Наработка 

равна 1620 м- часов 

         а. 25 

       +b. 26 

         с. 27 

27. Энергонасыщенность полеводства – это суммарная мощность всех энергетических 

средств приходящиеся на: 

         а. одного работника 

       +b. гектар пашни  

         с. центнер 

28. Что подразумевают под структурой МТП:  

         а. марочный состав 

                   +b. количественный состав 



         с. качественный состав 

29. Сколько способов корректировки графиков машино-использования существует: 

         а. два 

       +b. три  

         с. пять 

30. В календарном плане работы тракторов приводятся значения, каких показателей? 

        а. часы работы, расход топлива 

      +b. сроки работы, расход топлива, мотто-часы 

        с. часы работы, число рабочих дней, расход топлива. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Профессиональн

ые 

ПК-1 

Способен 

проводить 

научные 

исследования 

по 

общеприняты

м методикам, 

составлять их 

описание и 

формулирова

ть выводы. 

И-1.1. 

Проводит 

научные 

исследования

, описывает 

их и 

формулирует 

выводы. 

ПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основы научных 

исследований в 

агроинженерии, 

методики проведения 

экспериментальных 

исследований, 

статистической 

обработки результатов 

исследований. 

 

ПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет проводить 

научные исследования 

по общепринятым 

методикам, 

осуществлять 

обобщение и 

статистическую 

обработку результатов 

опытов, 

формулировать 

выводы. 

ПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

научных исследований 

в агроинженерии, 

проведения 

экспериментальных 

исследований, 

статистической 

обработки результатов 

исследований. 

 

 

ПК-3 

Способен 

участвовать в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

И-3.1. 

Участвует в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

ПК № 3. И-1. З-1. 

Знает нормативные 

документы в области 

разработки машинных 

технологий и 

технических средств.  

ПК № 3. И-1. У-1. 

Умеет решать задачи, 

связанные с 

разработкой новых 

машинных технологий 



и технических средств. 

ПК № 3. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

разработки новых 

машинных технологий 

и технических средств. 



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

1. Электронные системы управления 

тракторов и автомобилей. 

        

 1. Общие сведения об электронных системах 

управления тракторов и автомобилей. 

Назначение, классификация и принцип 

работы электронных систем управления. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Виды и 

состав систем автоматического управления 

трактора и автомобиля. Факторы, 

способствовавшие внедрению электронных 

систем. 

1.2. Основы действия электронных систем 

автоматического управления. 

1.3. Состав систем автоматического 

управления автомобиля и трактора. Иерархия 

сигналов 

1.4. Требования к САУ. Оценка надежности 

электронных САУ 

2    0,5    

 Практическое занятие 1: 

Общие требования к тракторному и 

автомобильному электронному 

оборудованию. Принципы работы 

электронных систем управления 

     0,2   

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 6 

Практические занятия - 4 

Лабораторные занятия 36 6 

Самостоятельная работа 90 128 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 



 Лабораторное занятие 1 

Изучение устройства и возможностей 

цифрового мультиметра 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Общие сведения об электронных системах 

управления тракторов и автомобилей. 

Назначение, классификация и принцип 

работы электронных систем управления. 

   2    5 

 2. Блоки управления и датчики электронных 

систем тракторов и автомобилей. 

2.1. Электронный блок управления 

2.2 Составные части микропроцессора  
2.3. Система согласования работы нескольких 

МПСУ. CAN-протокол 

2.4. Защита системы от статического 

электричества. 

2    0,5    

 Практическое занятие 2: 

Элементная база электроники 

1.Общие положения и требования к 

элементам. 

2.Группы элементов и систем встречаемых в 

электронике: пассивные элементы 

электроники, активные и комплексные 

элементы электроники. 

3. Условные обозначения элементов 

электроники 

 -  4  0,5   

 Лабораторное занятие 2 

Устройство, основные характеристики и  

особенности применения автотракторных 

проводов и предохранителей 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Блоки управления и датчики электронных 

систем тракторов и автомобилей. 

Электронные системы автоматического 

управления (ЭСАУ) агрегатами трактора и 

автомобиля. Требования, предъявляемые к 

блоку управления. Устройство блока 

управления. Виды входных сигналов 

поступающих в блок управления. 

Микроконтроллер. 

   5    5 

 3. Исполнительные механизмы электронных 

систем тракторов и автомобилей 

3.1. Общие сведения об исполнительных 

механизмах электронных систем тракторов и 

автомобилей  

3.2. Назначение электронных датчиков и 

принципы их действия 

2    0,5    

 Практическое занятие 3 

Электронные и интеллектуальные системы 

современных автомобилей. 

1. Автомобиль как техническая система. 

2. Краткое описание, назначение и принцип 

работы современных электронных систем 

 -  4  0,5   



получивших широкое применение. 

3. Распространенные пиктограммы и 

индикаторы для контроля параметров работы 

и оповещения о неполадках электронных 

систем. 

4. Аббревиатуры электронных систем, 

встречающиеся в описаниях автомобилей и 

тракторов. 
 Лабораторное занятие 3 

Электронные и интеллектуальные системы 

управления питанием двигателей. Датчики 

электронной системы.  

Датчик температуры охлаждающей жидкости 

Датчик температуры воздуха.  

Датчик температуры моторного масла.  

Датчик температуры топлива.  

Датчик температуры отработавших газов.  

Микромеханические датчики давления.  

Датчик давления во впускном трубопроводе.  

Датчик давления окружающей среды. 

Датчики давления масла и топлива.  

Датчик давления с вакуумной полостью со 

стороны измерительного элемента.  

Датчик давления с отдельной вакуумной 

камерой.  

Датчики давления топлива системы Common 

Rail.  

Датчики частоты вращения и угла поворота.  

Индуктивный датчик частоты вращения 

коленчатого вала. 

  10  0,5  0,5  

 Практическое занятие 4 

Изучение и построение динамических 

характеристик датчиков температуры 

     0,2   

 Самостоятельная работа 

Исполнительные механизмы электронных 

систем тракторов и автомобилей 

   5    10 

 4.Электронные системы управления 

смесеобразованием двигателей. Электронные 

системы управления снижением 

токсичности отработавших газов 

4.1. Электронные системы управления 

смесеобразованием двигателей. 

4.2. Форсунки бензиновых и дизельных 

двигателей с электроприводом и электронным 

управлением. 

4.3. Электромеханические преобразователи 

непрерывного и импульсного действия 

4.4. Электронные системы управления 

снижением токсичности отработавших газов 

2    0,5    

 Практическое занятие 5 

Исполнительные механизмы электронной 

системы. Клапан EGR. РХХ. Модуль 

зажигания. Клапан продувки абсорбера. 

     0,2   



 Лабораторное занятие 4 

Изучение устройства и принципа работы 

регулятора холостого хода 

 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Электронные системы управления 

смесеобразованием двигателей. Электронные 

системы управления снижением токсичности 

отработавших газов 

   3    10 

2 Электронные системы управления для 

обеспечения безопасности и качества 

работы тракторов и автомобилей.  

        

 5.Электронные системы управления для 

обеспечения безопасности и качества 

работы тракторов и автомобилей. 

Антиблокировочная система (АВS) 

5.1. Управление системами пассивной 

безопасности 

5.2. Системы активной безопасности. 

Антиблокировочная система 

5.3. Электронные системы безопасности 

тракторов. 

   2 0,5    

 Практическое занятие 6 

Информацонно-измерительная система. 

Датчики электрических приборов. Панель 

приборов и указатели автомобильных 

информационных измерительных систем. 

Электронные информационные системы. 

Техническое обслуживание информационно-

измерительной системы. 

     0,2   

 Лабораторное занятие 5 

Изучение пиктограмм и индикаторов для 

контроля параметров работы и  

оповещения о неполадках электронных 

систем тракторов и автомобилей. 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Электронные системы управления для 

обеспечения безопасности и качества работы 

тракторов и автомобилей. 

Антиблокировочная система (АВS) 

   5    10 

 6. Антипробуксовочные системы (АSR, TCS). 

6.1.Антипробуксовочная система, торговые 

названия и ее назначение. 

6.2. Противобуксовочная система с замкнутой 

обратной связью. 

6.3. Принципы работы и варианты управления 

противобуксовочных систем. 

2    0,5    

 Практическое занятие 7 

Электронные системы управления 

смесеобразованием двигателей. EDC Electron-

ic Diesel Control. HEUI-системы. UIS Насос-

форсунка. UPS Индивидуальный PLD. 

Радиально-поршневой ТНВД VP44. CRS 

  -   0,2   



Common-Railcистемы. 

CRS 2-го поколения. CRS 3-го поколения 

(пьезоинжектор). Denoxtronic 1. Denoxtronic 2. 

 

 Лабораторное занятие 6 

Исследование датчиков уровня жидкостей 

тракторов и автомобилей 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Антипробуксовочные системы (АSR, TCS). 

   5    10 

 7. Системы динамической стабилизации 

(СДС/ESP; VDS; DSC). 

7.1. Назначение системы динамической 

стабилизации. 

7.2. Принцип работы системы курсовой 

устойчивости. 

7.3. Схема системы курсовой устойчивости 

ESP. 

7.4. Схема системы курсовой устойчивости 

VDS. 

2    0,25    

 Практическое занятие 8 

Электронные системы управления снижением 

токсичности отработавших газов. Denoxtronic 

1. Denoxtronic 2. 

  -   0,2   

 Лабораторное занятие 7 

Датчики скорости, их виды и диагностика 

неисправностей. 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Системы динамической стабилизации 

(СДС/ESP; VDS; DSC). 

   5    10 

 8. Электроника в трансмиссии. 

8.1. Общие сведения по развитию 

трансмиссий с электронным управлением. 

8.2. Электрогидравлическая система 

управления коробкой передач. 

8.3.Система Tiptronic 

8.4.Функциональная структура программы 

переключения АКП 

8.5. Электромеханические трансмиссии с 

электронным управлением. 

2    0,25    

 Лабораторное занятие 8 

Бесконтактные лазерные и оптические датчики 

скорости и пути 

 - 2    0,5  

 Практическое занятие 9 

Электронные системы, обеспечивающие 

безопасность. Антиблокировочные тормозные 

системы (АБС/ABS). Типовая φ (S) 

диаграмма. Принципиальная схема ABS. 

Состав, назначение основных элементов. 

Схема работы одного канала гидравлической 

ABS. Структурная схема электронного блока 

управления. Рабочий цикл ABS. 

  2   0,2   

 Самостоятельная работа    5    10 



Электроника в трансмиссии. 

 9.Электронное управление и регулирование. 

Обмен данными между электронными 

системами. 

1. Электронное управление и регулирование. 

2. Обработка данных. 

3. Обмен данными посредством шин и 

протоколов. 

4. Применение систем обмена данных на 

тракторах. 

   2 0,25    

 Практическое занятие 10 

Антипробуксовочные системы 

(ASR;ПСБ;TCS). Типовая φ (S) диаграмма. 

Принцип работы ASR. Схема 

гидравлического тормозного привода 

автомобиля с ASR. Работа ASR на различных 

режимах. 

     0,2   

 Лабораторное занятие 9 

Исследование устройства и принципа работы 

ультразвуковых датчиков применяемых в 

электронных системах тракторов и 

автомобилей 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Электронное управление и регулирование. 

Обмен данными между электронными 

системами. 

   5    10 

 10. Управление движением колесного 

трактора с использованием спутниковых 

радионавигационных систем  

10.1 Общие сведения, задачи и перспективы 

применения систем прецизионного 

земледелия на основе спутниковой навигации. 

10.2 Схема и состав системы управления 

10.3 Закон управления по заданной кривизне 

траектории 

10.4 Алгоритм реализации системы. 

Проведение полевых испытаний. 

   2 0,25    

 Практическое занятие 11 

Электронное управление и регулирование.  

Обработка данных. Обмен данными с 

другими системами. Регулирование процесса 

впрыскивания. Регулирование состава смеси в 

дизельных двигателях легковых автомобилей. 

Дополнительные специальные 

приспособления. 

     0,2   

 Лабораторное занятие 10 

Актуаторы и приводы электронных 

систем управления 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Управление движением колесного трактора с 

использованием спутниковых 

радионавигационных систем 

   5    10 



 11.Отличительные особенности систем 

управления электромобилей 

1. Общие сведения о современных 

электромобилях и их недостатках. 

2. Схема и состав структурной схемы 

современного электромобиля. 

3. Гибридные электромобили. 

   2 0,25    

 Практическое занятие 12 

Порядок диагностики электронных систем 

автомобиля и трактора. Электронные 

измерительные приборы для диагностики 

электронных систем. 

     0,2   

 Лабораторное занятие 11 

Исследование датчиков света и дождя 

тракторов и автомобилей 

  2    0,5  

 Самостоятельная работа 

Отличительные особенности систем 

управления электромобилей 

   5    10 

 12.Система автоматического управления 

подвеской автомобиля 

12.1. Общие сведения о системах 

автоматического управления подвеской 

автомобиля 

12.2. Состав и структурная схема 

электронного блока управления (ЭБУ) силой 

сопротивления амортизаторов  

12.3. Структурные схемы электронного блока 

управления (ЭБУ) высотой кузова и 

жесткости подвески 

2    0,25    

 Практическое занятие 13 

Электроника в трансмиссии. Виды АКПП.  

Система «Automotive Products» (АР). 

     0,2   

 Лабораторное занятие 12 

Исследование устройства и принципа работы 

элементов системы омывания стекол и фар 

тракторов и автомобилей 

  2    0,25  

 Самостоятельная работа 

Система автоматического управления 

подвеской автомобиля 

   5    10 

 13. Пульты индикации и сигнализации 

13.1 Пульты управления режимами работы 

13.2 Блоки вторичного электропитания 

13.3 Конструкции электронного оборудования 

тракторов:  

- система аварийной защиты двигателей 

(САЗД) 

- универсальная информационная система 

(УИС) 

- управление системой смешанного 

позиционно-силового регулирования 

навесного устройства (EHR) 

- электронное оборудование тракторов «Mas-

sey Ferguson» 

   2 0,25    



- электронное оборудование трактора «Chal-

lenger 65» фирмы «Caterpillar» 

 Практическое занятие 14 

Электроника в трансмиссии. Виды АКПП.  

Система «Automotive Products» (АР). 

     0,2   

 Лабораторное занятие 13 

Исследование электронных систем 

бесконтактного дистанционного управления 

тракторов и автомобилей 

 - -    0,25  

 14. Специализированные бортовые системы 

14.1. Электронные противоугонные системы 

автомобилей 

14.2. Системы бортовой самодиагностики  

14.3.Диагностический разъем OBDII 

14.4.Круиз-контроль, климат-контроль, 

бортовой компьютер 

   2 0,25    

 Практическое занятие 15 

Технический сервис информационно-

измерительной системы контроля и 

диагностирования параметров автомобиля и 

трактора 

     0,2   

 Самостоятельная работа 

Пульты индикации и сигнализации 

   3    5 

 15. Датчики автомобильных электронных 

систем 

15.1. Одноосевой МЭМС-датчик угловой 

скорости (гироскоп) с вибрирующим 

кремниевым кольцом 

15.2. Принцип действия МЭМС-гироскопа 

15.3. Емкостной трехосевой МЭМС-

акселерометр с цифровым выходом 

15.4. Принцип действия емкостного 

акселерометра 

   2 0,25    

 Практическое занятие 16 

Технический сервис электронных систем 

управления двигателем автомобилей и 

тракторов 

  - -  0,2   

 Самостоятельная работа 

Специализированные бортовые системы 

   5    5 

 16. Электронные системы тракторов для 

точного земледелия 

16.1. Управление системой параллельного 

вождения 

16.2. Подруливающее устройство 

Trimble AgGPS EZ-Steer 

16.3. Картирование полей 

16.4. Картирование урожайности 

2    0,25    

 Практическое занятие 17 

Маршрутные компьютеры. Автомобильные и 

тракторные навигационные системы и 

системы траекторного управления. 

Устройство, назначение и принцип работы. 

  2   0,2   



 Самостоятельная работа 

Электронные системы тракторов для точного 

земледелия 

   5    8 

 Итого 18  36 90 6 4 6 128 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Электронные системы управления тракторов и автомобилей. 

Тема 1. Общие сведения об электронных системах управления тракторов и 

автомобилей. Назначение, классификация и принцип работы электронных систем 

управления. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Виды и состав систем автоматического управления 

трактора и автомобиля. Факторы, способствовавшие внедрению электронных систем. 

1.2. Основы действия электронных систем автоматического управления. 

1.3. Состав систем автоматического управления автомобиля и трактора. Иерархия 

сигналов 

1.4. Требования к САУ. Оценка надежности электронных САУ 

Практическое занятие 1: Общие требования к тракторному и автомобильному электронному 

оборудованию. Принципы работы электронных систем управления 

Лабораторное занятие 1. Изучение устройства и возможностей цифрового мультиметра 

Самостоятельная работа. Общие сведения об электронных системах управления 

тракторов и автомобилей. Назначение, классификация и принцип работы электронных 

систем управления. 

Тема 2. Блоки управления и датчики электронных систем тракторов и автомобилей. 

2.1. Электронный блок управления 

2.2 Составные части микропроцессора  
2.3. Система согласования работы нескольких МПСУ. CAN-протокол 

2.4. Защита системы от статического электричества. 

Практическое занятие 2: Элементная база электроники 

1.Общие положения и требования к элементам. 

2.Группы элементов и систем встречаемых в электронике: пассивные элементы 

электроники, активные и комплексные элементы электроники. 

3. Условные обозначения элементов электроники 

Лабораторное занятие 2. Устройство, основные характеристики и особенности 

применения автотракторных проводов и предохранителей 

Самостоятельная работа - Блоки управления и датчики электронных систем тракторов и 

автомобилей. Электронные системы автоматического управления (ЭСАУ) агрегатами 

трактора и автомобиля. Требования, предъявляемые к блоку управления. Устройство 

блока управления. Виды входных сигналов поступающих в блок управления. 

Микроконтроллер. 

Тема 3. Исполнительные механизмы электронных систем тракторов и 

автомобилей 

3.1. Общие сведения об исполнительных механизмах электронных систем тракторов и 

автомобилей  

3.2. Назначение электронных датчиков и принципы их действия 

Практическое занятие 3. Электронные и интеллектуальные системы современных 

автомобилей. 

1. Автомобиль как техническая система. 

2. Краткое описание, назначение и принцип работы современных электронных систем 

получивших широкое применение. 

3. Распространенные пиктограммы и индикаторы для контроля параметров работы и 

оповещения о неполадках электронных систем. 



4. Аббревиатуры электронных систем, встречающиеся в описаниях автомобилей и 

тракторов. 
Лабораторное занятие 3. Электронные и интеллектуальные системы управления 

питанием двигателей. Датчики электронной системы.  
Датчик температуры охлаждающей жидкости 

Датчик температуры воздуха.  

Датчик температуры моторного масла.  

Датчик температуры топлива.  

Датчик температуры отработавших газов.  

Микромеханические датчики давления.  

Датчик давления во впускном трубопроводе.  

Датчик давления окружающей среды. 

Датчики давления масла и топлива.  

Датчик давления с вакуумной полостью со стороны измерительного элемента.  

Датчик давления с отдельной вакуумной камерой.  

Датчики давления топлива системы Common Rail.  

Датчики частоты вращения и угла поворота.  

Индуктивный датчик частоты вращения коленчатого вала. 

Практическое занятие 3. Изучение и построение динамических характеристик датчиков 

температуры 

Самостоятельная работа. Исполнительные механизмы электронных систем тракторов и 

автомобилей 

Тема 4.Электронные системы управления смесеобразованием двигателей. 

Электронные системы управления снижением токсичности отработавших газов 

4.1. Электронные системы управления смесеобразованием двигателей. 

4.2. Форсунки бензиновых и дизельных двигателей с электроприводом и электронным 

управлением. 

4.3. Электромеханические преобразователи непрерывного и импульсного действия 

4.4. Электронные системы управления снижением токсичности отработавших газов 

Практическое занятие 4. Исполнительные механизмы электронной системы. Клапан 

EGR. РХХ. Модуль зажигания. Клапан продувки абсорбера. 

Лабораторное занятие 4. Изучение устройства и принципа работы  регулятора 

холостого хода 

Самостоятельная работа. Электронные системы управления смесеобразованием 

двигателей. Электронные системы управления снижением токсичности отработавших 

газов 

Раздел 2 - Электронные системы управления для обеспечения безопасности и 

качества работы тракторов и автомобилей.  

Тема 5.Электронные системы управления для обеспечения безопасности и качества 

работы тракторов и автомобилей. Антиблокировочная система (АВS) 

5.1. Управление системами пассивной безопасности 

5.2. Системы активной безопасности. Антиблокировочная система 

5.3. Электронные системы безопасности тракторов. 

Практическое занятие 5. Информацонно-измерительная система. Датчики 

электрических приборов. Панель приборов и указатели автомобильных информационных 

измерительных систем. Электронные информационные системы. Техническое 

обслуживание информационно-измерительной системы. 

Лабораторное занятие 5. Изучение пиктограмм и индикаторов для контроля параметров 

работы и оповещения о неполадках электронных систем тракторов и автомобилей. 
Самостоятельная работа. Электронные системы управления для обеспечения 

безопасности и качества работы тракторов и автомобилей. Антиблокировочная система 

(АВS) 

Тема 6. Антипробуксовочные системы (АSR, TCS). 



6.1.Антипробуксовочная система, торговые названия и ее назначение. 

6.2. Противобуксовочная система с замкнутой обратной связью. 

6.3. Принципы работы и варианты управления противобуксовочных систем. 

Практическое занятие 6. Электронные системы управления смесеобразованием 

двигателей. EDC Electronic Diesel Control. HEUI-системы. UIS Насос-форсунка. UPS 

Индивидуальный PLD. Радиально-поршневой ТНВД VP44. CRS Common-Rail cистемы. 

CRS 2-го поколения. CRS 3-го поколения (пьезоинжектор). Denoxtronic 1. Denoxtronic 2. 
Лабораторное занятие 6. Исследование датчиков уровня жидкостей тракторов и 

автомобилей 

Самостоятельная работа. Антипробуксовочные системы (АSR, TCS). 

Тема 7. Системы динамической стабилизации (СДС/ESP; VDS; DSC). 

7.1. Назначение системы динамической стабилизации. 

7.2. Принцип работы системы курсовой устойчивости. 

7.3. Схема системы курсовой устойчивости ESP. 

7.4. Схема системы курсовой устойчивости VDS. 

Практическое занятие 7. Электронные системы управления снижением токсичности 

отработавших газов. Denoxtronic 1. Denoxtronic 2. 

Лабораторное занятие 7. Датчики скорости, их виды и диагностика неисправностей. 
Самостоятельная работа. Системы динамической стабилизации (СДС/ESP; VDS; DSC). 

Тема 8. Электроника в трансмиссии. 

8.1. Общие сведения по развитию трансмиссий с электронным управлением. 

8.2. Электрогидравлическая система управления коробкой передач. 

8.3.Система Tiptronic 

8.4.Функциональная структура программы переключения АКП 

8.5. Электромеханические трансмиссии с электронным управлением. 

Лабораторное занятие 8. Бесконтактные лазерные и оптические датчики скорости и пути 

Практическое занятие 8. Электронные системы, обеспечивающие безопасность. 

Антиблокировочные тормозные системы (АБС/ABS). Типовая φ (S) диаграмма. 

Принципиальная схема ABS. Состав, назначение основных элементов. Схема работы 

одного канала гидравлической ABS. Структурная схема электронного блока управления. 

Рабочий цикл ABS. 
Самостоятельная работа. Электроника в трансмиссии. 

Тема 9.Электронное управление и регулирование. Обмен данными между 

электронными системами. 

1. Электронное управление и регулирование. 

2. Обработка данных. 

3. Обмен данными посредством шин и протоколов. 

4. Применение систем обмена данных на тракторах. 

Практическое занятие 8. Антипробуксовочные системы (ASR;ПСБ;TCS). Типовая φ (S) 

диаграмма. Принцип работы ASR. Схема гидравлического тормозного привода 

автомобиля с ASR. Работа ASR на различных режимах. 

Лабораторное занятие 9. Исследование устройства и принципа работы ультразвуковых 

датчиков применяемых в электронных системах тракторов и автомобилей 

Самостоятельная работа. Электронное управление и регулирование. Обмен данными 

между электронными системами. 

Тема 10. Управление движением колесного трактора с использованием спутниковых 

радионавигационных систем  

10.1 Общие сведения, задачи и перспективы применения систем прецизионного 

земледелия на основе спутниковой навигации. 

10.2 Схема и состав системы управления 

10.3 Закон управления по заданной кривизне траектории 

10.4 Алгоритм реализации системы. Проведение полевых испытаний. 

Практическое занятие 9. Электронное управление и регулирование.  Обработка данных. 



Обмен данными с другими системами. Регулирование процесса впрыскивания. 

Регулирование состава смеси в дизельных двигателях легковых автомобилей. 

Дополнительные специальные приспособления. 

Лабораторное занятие 10. Актуаторы и приводы электронных систем управления 

Самостоятельная работа. Управление движением колесного трактора с использованием 

спутниковых радионавигационных систем 

Тема 11.Отличительные особенности систем управления электромобилей 

1. Общие сведения о современных электромобилях и их недостатках. 

2. Схема и состав структурной схемы современного электромобиля. 

3. Гибридные электромобили. 

Практическое занятие 11. Порядок диагностики электронных систем автомобиля и 

трактора. Электронные измерительные приборы для диагностики электронных систем. 

Лабораторное занятие 11. Исследование датчиков света и дождя тракторов и 

автомобилей 

Самостоятельная работа. Отличительные особенности систем управления 

электромобилей 

Тема 12.Система автоматического управления подвеской автомобиля 

12.1. Общие сведения о системах автоматического управления подвеской автомобиля 

12.2. Состав и структурная схема электронного блока управления (ЭБУ) силой 

сопротивления амортизаторов  

12.3. Структурные схемы электронного блока управления (ЭБУ) высотой кузова и 

жесткости подвески 

Практическое занятие 12. Электроника в трансмиссии. Виды АКПП. Система «Automo-

tive Products» (АР). 

Лабораторное занятие 12. Исследование устройства и принципа работы элементов 

системы омывания стекол и фар тракторов и автомобилей 

Самостоятельная работа. Система автоматического управления подвеской автомобиля 

Тема 13. Пульты индикации и сигнализации 

13.1 Пульты управления режимами работы 

13.2 Блоки вторичного электропитания 

13.3 Конструкции электронного оборудования тракторов:  

- система аварийной защиты двигателей (САЗД) 

- универсальная информационная система (УИС) 

- управление системой смешанного позиционно-силового регулирования навесного 

устройства (EHR) 

- электронное оборудование тракторов «Massey Ferguson» 

- электронное оборудование трактора «Challenger 65» фирмы «Caterpillar» 

Практическое занятие 13. Электроника в трансмиссии. Виды АКПП.  

Система «Automotive Products» (АР). 

Лабораторное занятие 13. Исследование электронных систем бесконтактного 

дистанционного управления тракторов и автомобилей 

Тема 14. Специализированные бортовые системы 

14.1. Электронные противоугонные системы автомобилей 

14.2. Системы бортовой самодиагностики  

14.3.Диагностический разъем OBDII 

14.4.Круиз-контроль, климат-контроль, бортовой компьютер 

Практическое занятие 14. Технический сервис информационно-измерительной системы 

контроля и диагностирования параметров автомобиля и трактора 

Самостоятельная работа. Пульты индикации и сигнализации 

Тема 15. Датчики автомобильных электронных систем 

15.1. Одноосевой МЭМС-датчик угловой скорости (гироскоп) с вибрирующим 

кремниевым кольцом 

15.2. Принцип действия МЭМС-гироскопа 



15.3. Емкостной трехосевой МЭМС-акселерометр с цифровым выходом 

15.4. Принцип действия емкостного акселерометра 

Практическое занятие 15. Технический сервис электронных систем управления 

двигателем автомобилей и тракторов 

Самостоятельная работа. Специализированные бортовые системы 

Тема 16. Электронные системы тракторов для точного земледелия 

16.1. Управление системой параллельного вождения 

16.2. Подруливающее устройство Trimble AgGPS EZ-Steer 

16.3. Картирование полей 

16.4. Картирование урожайности 

Практическое занятие 16. Маршрутные компьютеры. Автомобильные и тракторные 

навигационные системы и системы траекторного управления. Устройство, назначение и 

принцип работы. 
Самостоятельная работа. Электронные системы тракторов для точного земледелия 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. — Конструкция тракторов и 

автомобилей: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. О. И. Поливаева. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2013. — 288 с.: ил. (+ вклейка, 8 с.). 

2. Смирнов, Ю. А. Электронные и микропроцессорные системы управления автомобилей : 

учебное пособие / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 624 с. — 

ISBN 978-5-8114-1167-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/3720 

3. Автомобили [Текст] : учебник для вузов / А. В. Богатырев [и др.]; Под ред. А. В. Богатырева  2-е 

изд., перераб. и доп  М. : КолосС, 2008  592 с. 

4. Труфляк, Е. В. Точное земледелие : учебное пособие / Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-4580-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122186 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Вахламов, В. К. Автомобили: Основы конструкции [Текст] : учеб. для вузов / В. К. Вахламов  5-

е изд., стер  М. : Академия, 2010  528 с. 
8. Автомобили [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Богатырев и др.; Под ред. А. В. Богатырева  М. : 

КолосС, 2004  496 с. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «КноРус медиа» (http://www.book.ru) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

  

https://e.lanbook.com/book/3720
https://e.lanbook.com/book/122186
http://www.book.ru/
http://нэб.рф/
https://www.edu.ru/


 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.2.10 - Учебная 

аудитория (для 

лекционных занятий) 

Общ. пл. – 63,25 кв.м. 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Традиционные учебные средства (настенная доска для работы с мелом и 

плакатами) 

Комплект мультимедийной техники с проектором и настенным экраном 

для демонстрации электронных плакатов, презентаций и видеофильмов. 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ,ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский / ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.2.17 - Лаборатория 

«Сельскохозяйствен

ные машины» (для 

лекций, занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. 80 кв.м., высота помещ. - 3,17 м, 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор BENQ 

Проекционный экран 

Набор макетов с.-х. машин 

Компьютер (ноубук) - 1 

Набор электронных плакатов ООО НПП «Учтех-Профи» 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, 

ул.Кирова/пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 

32/30 

5.1.10 - Лаборатория 

«Двигатели» (для 

занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 34 

Рабочее место преподавателя  

Набор плакатов, лабораторных стендов и макетов по изучению устройства 

двигателей, испытаниям двигателей и топливной аппаратуры тракторов и 

автомобилей. Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер 

К.В) 362040, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, 

ул.Кирова/ пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 

32/30 

5.1.11 - Лаборатория 

«Шасси» (для 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 400 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Специальные средства в виде комплекта плакатов, макетов и 

лабораторных стендов-тренажеров лабораторно-практического курса 

дисциплины. Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер 

К.В) 362040, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, 

ул.Кирова/ пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 

32/30 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. ABS назначение и устройство. 

2. ASR назначение и устройство. 

3. DSC назначение и устройство. 

4. ESP назначение и устройство. 

5. TCS назначение и устройство. 

6. Адаптация к различным условиям окружающей среды. Назначение 

и применение. 

7. Адаптация программного обеспечения. Назначение и применение. 

8. Адаптация транспортного средства. Назначение и применение. 

9. Адаптация устройств. Назначение и применение. 

10. Блок управления временем включения свечей накаливания. Назначение и применение. 

11. Бортовая диагностика. Назначение и применение. 

12. Виды входных сигналов поступающих в блок управления. 

13. Виды выходных сигналов поступающих с блока управления. 

14. Виды памяти для программ и данных. 

15. Гидродинамический замедлитель. Назначение и применение. 

16. Датчик давления во впускном трубопроводе. Устройство и принцип 

действия. 

17. Датчик давления окружающей среды. Устройство и принцип действия. 

18. Датчик давления с вакуумной полостью со стороны измерительного 

элемента. Устройство и принцип действия. 

19. Датчик давления с отдельной вакуумной камерой. Устройство и 

принцип действия. 

20. Датчик положения педали газа. Устройство и принцип действия. 

21. Датчик температуры воздуха. Устройство и принцип действия. 

22. Датчик температуры моторного масла. Устройство и принцип действия. 

23. Датчик температуры отработавших газов. Устройство и принцип действия. 

24. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Устройство и принцип действия. 

25. Датчик температуры топлива. Устройство и принцип действия. 

26. Датчик частоты вращения / угла поворота. Устройство и принцип 

действия. 

27. Датчики давления масла и топлива. Устройство и принцип действия. 

28. Датчики давления топлива системы COMMON RAIL. Устройство и 

принцип действия. 

29. Датчики температуры. Назначение и принцип работы. 

30. Дифференциальный стержневой датчик Холла. Устройство и принцип действия. 

31. Дополнительный подогрев охлаждающей жидкости. Устройство, 

принцип действия и назначение. 

32. Замедлитель (ретардер). Назначение и применение. 

33. Заслонка во впускном трубопроводе. Устройство, принцип действия 

и назначение. 

34. Зачем нужна коррекция по высоте над уровнем моря? 

35. Зачем нужно ограничение величины подачи топлива? 

36. Зачем нужно отключение цилиндров? 

37. Индуктивный датчик частоты вращения коленчатого вала. Устройство и принцип 

действия. 

38. Исполнительный механизм давления наддува. Устройство, принцип 

действия и назначение. 

39. Исполнительный механизм управления вихреобразованием. 

Устройство, принцип действия и назначение. 



40. Как осуществляется обмен данными с другими системами? 

41. Как осуществляется обработка данных в электронных системах? 

42. Как осуществляется передача данных внутри блока управления. 

43. Как осуществляется распознавание нежелательного протекания 

процесса сгорания? 

44. Как осуществляется регулирование давления в аккумуляторе системы Common Rail? 

45. Как осуществляется регулирование и управления исполнительными механизмами? 

46. Как осуществляется регулирование максимальной частоты вращения? 

47. Как осуществляется регулирование момента начала подачи инкрементным сигналом? 

48. Как осуществляется регулирование плавности хода / выравнивание 

величины подачи? 

49. Как осуществляется регулирование при помощи датчика хода иглы 

распылителя форсунки? 

50. Как осуществляется регулирование промежуточных значений частоты вращения? 

51. Как осуществляется регулирование процесса впрыскивания? 

52. Как осуществляется регулирование рециркуляции отработавших газов 

 по составу смеси? 

53. Как осуществляется регулирование состава смеси в дизельных двигателях легковых 

автомобилей? 

54. Как осуществляется регулирование холостого хода? 

55. Как осуществляется управление вентилятором? 

56. Как осуществляется управление и регулирование 

57. Как осуществляется управление исполнительным механизмом при- 

вода рейки ТНВД. 

58. Как осуществляется управление механизмом начала подачи. 

59. Как осуществляется управление форсункой в системе Common Rail? 

60. Как осуществляется управления системами впрыска с электромагнитными клапанами? 

61. Как работает ограничитель скорости движения? 

62. Как работает постоянное ограничение скорости движения? 

63. Как работает регулятор скорости движения? 

64. Как регулируется пусковая подача? 

65. Какие внешние требования предъявляются к крутящему моменту? 

66. Какие внутренние требования предъявляются к крутящему моменту? 

67. Клапан рециркуляции отработавших газов. Устройство, принцип действия и 

назначение. 

68. Коммутационные сигналы. Назначение и принцип работы. 

69. Микромеханические датчики давления. Устройство и принцип действия. 

70. Модуль ASIC. Назначение и принцип работы. 

71. Модуль контроля. Назначение и принцип работы. 

72. Модуль оперативной памяти или память переменных. Назначение и принцип работы. 

73. Модуль памяти EEPROM (E2PROM). Назначение и принцип работы. 

74. Модуль памяти EPROM. Назначение и принцип работы. 

75. Модуль памяти Flash-EPROM (FEPROM). Назначение и принцип 

работы. 

76. Модуль памяти RAM. Назначение и принцип работы. 

77. Модуль памяти ROM. Назначение и принцип работы. 

78. Моторный стенд для испытания двигателей. Устройство, принцип 

действия и назначение. 

79. Моторный тормоз. Назначение и применение. 

80. Мультиплексная система. Назначение и применение. 

81. Назначение и принцип работы электронной системы управления 

впрыском топлива дизеля. 

82. Назовите способы регулирования момента начала впрыскивания. 



83. Назовите фазы системы Common Rail. 

84. Оборудование для адаптации. Назначение и применение. 

85. Отключение впускного канала. Назначение и применение. 

86. Переход на аварийный режим. Назначение и применение. 

87. Пленарный широкополосный лямбда-зонд LSU4. Устройство и 

принцип действия. 

88. Подогрев воздуха на впуске. Назначение и применение. 

89. Полудифференциальный датчик с короткозамкнутым кольцом. 

Устройство и принцип действия. 

90. Последовательная передача данных с использованием шины CAN. 

Назначение и применение. 

91. Потенциометрический датчик педали газа. Устройство и принцип 

действия. 

92. Программирование EoL. Назначение и принцип работы. 

93. Протокол OBD II. Назначение и применение. 

94. Распределительные ТНВД с электромагнитными клапанами. 

Устройство и принцип действия. 

95. Регулирование давления наддува. Назначение и применение. 

96. Регулирующая (дроссельная) заслонка. Устройство, принцип действия и назначение. 

97. Рециркуляция ОГ. Назначение и применение. 

98. Сигналы ШИМ. Назначение и принцип работы. 

99. Система Common Rail. Устройство, принцип действия и назначение. 

100. Система INCA. Назначение и применение. 

101. Система индивидуального ТНВД. Устройство и принцип действия. 

102. Система насос-форсунка. Устройство и принцип действия. 

103. Система облегчения пуска дизеля. Назначение и применение. 

104. Система электронного управления крутящим моментом дизеля. 

Назначение и применение. 

105. Система электронной диагностики. Назначение и применение. 

106. Стержневые датчики Холла. Устройство и принцип действия. 

107. Термопленочный датчик массового расхода воздуха модели HFM5. 

Устройство и принцип действия. 

108. Тормоза – замедлители. Устройство, принцип действия и назначение. 

109. Требования к системе впрыска. 

110. Требования, предъявляемые к блоку управления. 

111. Управление электровентилятором системы охлаждения. Назначение 

и применение. 

112. Управления системами впрыска с регулирующими кромками. 

Устройство, принцип действия и назначение. 

113. Устройство блока управления. 

114. Фазовые датчики Холла. Устройство и принцип действия. 

115. Факельная свеча. Устройство, принцип действия и назначение. 

116. Что такое адаптация? Назначение и применение. 

117. Что такое и как работает активное демпфирование рывков транс- 

миссии? 

118. Что такое каскадное регулирование? Назначение и применение. 

119. Что такое микроконтроллер? 

120. Что такое режим косвенного контроля? Назначение и применение. 

121. Что такое режим непосредственного контроля? Назначение и применение. 

122. Что такое тахограф? Назначение и применение. 

123. Шина CAN. Назначение и применение. 

124. Штифтовая свеча накаливания. Устройство, принцип действия и 

назначение. 



125. Электродинамический замедлитель. Назначение и применение. 

126. Электромагнитный клапан регулирования момента начала подачи. 

Устройство и принцип действия. 

127. Электропневматические преобразователи. Устройство, принцип 

действия и назначение. 

128. Автомобильные и тракторные навигационные системы и системы траекторного 

управления. 
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Приложение № 1 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 
 

 

Факультет/ Инженерный  
 

Кафедра Электрооборудование, Электротехнологии и  энергообеспечение предприятий 
 

Учебный год_2023/24  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Электротехника и электроника 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 

ПРОГРАММА (бакалавры) 

 

Технические системы в агробизнесе Технические системы в агробизнесе 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ 

от 23 августа 2017 г. №813 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 23 августа 2017 г. №813 

2018 2018 

2023, 2022, 2021, 2020 2023, 2022, 2021, 2020 

2023, 2022, 2021, 2020, 2019 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 

- - 

Б-350306-Э-2018 Б-350306-Э-2018 

Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 

85/06 
Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 85/06 

Обязательная часть Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 4 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ 2023
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Приложение № 2 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине   

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

1.  

Универсальные 

компетенции 
УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Инд УК-1. 

Разрабатывает 

стратегию 

достижения 

поставленной цели 

как 

последовательность 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них и оценивая их 

влияние на внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

Знать: Постоянный ток. 

Линейные цепи постоянного 

тока. Нелинейные цепи 

постоянного тока. Магнитные 

цепи. Переменный ток. 

Трёхфазные системы 

переменного тока. 

Электроизмерительные приборы. 

Электрические машины 

переменного тока. 

Электрические машины 

постоянного тока. Производство, 

передача, распределение и 

использование электроэнергии. 

С 

Уметь: Использовать 

полученные знания, а также 

учебную и справочную 

литературу для 

самостоятельного изучения 

дисциплин.  

Владеть: способностью и 

использованию основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности. Способностью 

решать инженерные задачи с 

использованием основных 

законов электротехники, 

проводить и оценивать 

результаты измерений.  

2 

Общепрофесси

ональные 

компетенции  

ОПК-1. Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, 

решать задачи 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организации 

ИНД ОПК-1. 

Знает основные 

методы анализа 

достижений науки и 

производства 

в агроинженерии 

 

Знать: основные законы 

естествознания, методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 
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Владеть: навыками применения 
основных законов 
естествознания, методов 
теоретического и 
экспериментального 
исследования для решения 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности 

 

Приложение № 3 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: всего 4 ЗЕ 

 

 

 

 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименова

ние  

разделов, 

тем 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Лекции Практические 

(лабораторны

е, др.) занятия 

СРС Лекции Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС 

1. 

Электрическ

ие  цепи 

постоянного 

тока. 

1.Электрическая 

энергия и ее 

применение в 

народном 

хозяйстве. 

2.Электрическая 

цепь и ее 

основные 

элементы, 

энергетический 

баланс в 

электрической 

цепи. 

3.Эквивалентны

е 

преобразования 

пассивных 

элементов 

электрической 

цепи, закон Ома 

и законы 

Кирхгофа. 

Лабораторны

е занятия 
1.Метод 

преобраз

ования 

резистор

ов в 

эквивале

нтную 

звезду и 

наоборот

. 

2.Законы 

полного 

тока и 

его 

примене

ние для 

расчёта 

магнитн

ого поля. 

3.Ферро

магнитн

ые 

1.Электричес

кая энергия и 

ее 

применение 

в народном 

хозяйстве. 

2.Электриче

ская цепь и 

ее основные 

элементы, 

энергетичес

кий баланс в 

электрическ

ой цепи 

Всего 4 

часа 

Лабораторн

ые занятия 

1.Основные 

правила 

техники 

безопасности 

при работе  в 

лаборатории, 

изучение 

условных 

обозначений 

на 

электрических 

схемах. 

2.Изучение 

последователь

ного, 

параллельного 

и смешанного 

соединения 

токоприёмник

ов. 

1.Метод 

преобразования 

резисторов в 

эквивалентную 

звезду и 

наоборот. 

2.Законы 

полного тока и 

его применение 

для расчёта 

магнитного 

поля. 

3.Ферромагни

тные 

материалы и 

их магнитные 

свойства. 

4.Анализ и 

расчёт 

электрических 

цепей с одним 

источником. 

1.Основные 

правила 

техники 

безопасност

и при работе  

в 

лаборатории

, изучение 

условных 

обозначений 

на 

электрическ

их схемах. 

2.Изучение 

последовате

льного, 

параллельно

го и 

смешанного 

соединения 

Виды учебной 

деятельности Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 10 4 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 4 

Самостоятельная работа 44 64 

Форма промежуточной 

аттестации 

коллоквиум коллоквиум 
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4.Расчет   

электрических 

цепей  методом 

контурных 

токов, узлового 

напряжения. 

токоприёмн

иков. 

3.Исследова

ние эл. цепи 

из активного 

сопротивлен

ия, 

индуктивнос

ти и 

ёмкости, 

резонанс 

напряжений 

материал

ы и их 

магнитн

ые 

свойства

. 

Всего 4 часа 5.ЭДС взаимной 

индукции. 

6.Вольт-

амперные 

характеристики 

нелинейных 

элементов. 

7. 

Электрические 

контакты 

8.Внешние 

характеристики 

трансформаторо

в 

2. 

Линейные 

электрическ

ие цепи 

синусоидал

ьного  тока 

1.Основные 

понятия и   

расчёт 

электрических 

цепей 

переменного 

тока. 

2. Расчет 

электрических 

цепей при 

помощи 

комплексных 

чисел. 

3. Трехфазные 

цепи и их 

расчет. 

4.Переходные 

процессы в 

линейных цепях 

и методы их 

расчета. 

4Исследован

ие 

трёхфазной 

системы 

потребителе

й 

соединённых 

звездой 

(активная 

нагрузка). 

5. 

Исследовани

е 

воздушного 

трансформат

ора. 

6.Исследова

ние 

трёхфазного 

асинхронног

о двигателя с 

короткозамк

нутым 

ротором 

. 
4.Анализ 

и расчёт 

электрич

еских 

цепей с 

одним 

источни

ком. 

5.ЭДС 

взаимно

й 

индукци

и. 

6.Вольт-

амперны

е 

характер

истики 

нелиней

ных 

элементо

в. 

  9.Специальные 

трансформаторы. 

10.Генераторы 

постоянного 

тока для систем 

электропитания 

автомобилей 

11.Магнитное 

поле 

асинхронной 

машины и 

определение 

электромагнитн

ого момента 

12.Асинхронный 

тахогенератор 

13.Регулирован

ие активной 

мощности 

синхронного 

генератора 

изменением 

момента 

первичного 

двигателя. 

3 

Магнитное 

поле и 

магнитные 

цепи. 

1.Ферромагни

тные 

материалы и 

их магнитные 

свойства. 

2.Анализ и 

расчет 

магнитных 

цепей. 

3.Основные 

величины и 

соотношения, 

характеризую

щие 

магнитное 

поле, законы 

магнитных 

цепей. 

4.Анализ 

электрических 

цепей с 

7. Изучение 

коэффициен

та мощности 

электроустан

овок и 

способы его 

повышения. 

8. 

Исследовани

е 

характеристи

к 

полупроводн

икового 

диода и 

стабилитрон

а. 

9. Измерение 

электрическо

й мощности 

в 

7. 

Электрич

еские 

контакты. 

8.Внешни

е 

характер

истики 

трансфор

маторов. 

9.Специа

льные 

трансфор

маторы. 

10.Генер

аторы 

постоянн

ого тока 

для 

систем 

электроп

  14.Условные 

обозначения и 

маркировка 

газоразрядных 

приборов 

15.Вакуумно-

люминесцентны

е индикаторы. 

16.Полупроводн

иковые диоды. 

17.Обратная 

связь в 

усилителях. 

18.Аналоговый 

электронный 

вольтметр 

19.Устройство 

ввода-вывода и 

отображения 

информации 

20.Устройство и 
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нелинейными 

элементами. 

трёхфазных 

цепях при 

помощи трёх 

ваттметров. 

итания 

автомоби

лей. 

принцип 

действия 

регистрационны

х приборов.   

4 

Электромаг

нитные 

устройства. 

1.Устройство и 

принцип 

действия 

трансформаторо

в.  

2. 3х фазные 

трансформатор

ы. 

3.Параллельная 

работа 

трансформаторо

в и 

автотрансформа

торы. 

4.Электрические 

реле, 

контакторы и 

магнитные 

пускатели. 

Всего 18 

час. 

11.Магни

тное поле 

асинхрон

ной 

машины 

и 

определе

ние 

электром

агнитног

о 

момента. 

  21.Приборы 

сравнения 

Всего 64 час. 

5. 
Асинхронн

ые машины. 

1. Устройство и 

принцип 

действия 

асинхронных 

двигателей. 

2. Уравнение 

электрическог

о состояния 

обмоток 

статора и 

ротора. 

3 Пуск и 

механические 

характеристик

и 

асинхронного 

двигателя. 

4. Устройство 

и принцип 

 12.Асинх

ронный 

тахогене

ратор 

13.Регул

ирование 

активной 

мощност

и 

синхрон

ного 

генерато

ра 

изменен

ием 

момента 

первичн

ого 

двигател
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действия 

синхронных 

машин. 

я. 

  Всего 10 час. 

 14.Услов

ные 

обозначе

ния и 

маркиро

вка 

газоразр

ядных 

приборо

в. 

Всего44

часа 
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Приложение № 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Электрические  цепи постоянного тока. 

 

Тема 1.Электрическая энергия и ее применение в народном хозяйстве. 

Тема 2.Электрическая цепь и ее основные элементы, энергетический баланс в электрической цепи. 

Тема 3.Эквивалентные преобразования пассивных элементов электрической цепи, закон Ома и законы 

Кирхгофа. 

Тема 4.Расчет   электрических цепей  методом контурных токов, узлового напряжения 

 

Раздел 2. Линейные электрические цепи синусоидального  тока 

Тема 1.Основные понятия и   расчёт электрических цепей переменного тока. 

Тема 2. Расчет электрических цепей при помощи комплексных чисел. 

Тема 3. Трехфазные цепи и их расчет. 

Тема 4.Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета. 
 

Раздел 3. Магнитное поле и магнитные цепи. 

Тема 1.Ферромагнитные материалы и их магнитные свойства. 

Тема 2.Анализ и расчет магнитных цепей. 

Тема 3.Основные величины и соотношения, характеризующие магнитное поле, законы магнитных 

цепей. 

Тема 4.Анализ электрических цепей с нелинейными элементами 

Раздел 4. Электромагнитные устройства 

Тема 1.Устройство и принцип действия трансформаторов.  

Тема 2. 3х фазные трансформаторы. 

Тема 3.Параллельная работа трансформаторов и автотрансформаторы. 

Тема 4.Электрические реле, контакторы и магнитные пускатели. 
 

Раздел 5. Асинхронные машины. 

 Тема 1. Устройство и принцип действия асинхронных двигателей. 

Тема 2. Уравнение электрического состояния обмоток статора и ротора. 

Тема 3 Пуск и механические характеристики асинхронного двигателя. 

Тема 4. Устройство и принцип действия синхронных машин. 
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Приложение № 5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

а) основная литература; 

1. М.В.Немцов; М.Л.Немцова Электроника и электротехника, Издательство МЭИ. 585с. 

2. Н. В. Белов. Электротехника и основы электроники [Текст]: учебное пособие для вузов / Н. В. 

Белов, Ю. С. Волков. – СПб.: Лань, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-1225-9: 

3. Н.Ю.Морозова Электротехника и электроника: 6 издание 2014год 

4. Л. А.Бессонов,  Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Текст]: учебник 

для бакалавров / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 317 с. - ISBN 978-

5-9916-2202-8: 

5. В. А. Дайнеко. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. А. Дайнеко. - Электрон. текстовые дан. - М.  ИНФРА-М, 2015. - 333 с. 

6. С.А.Башарин. Теоретические основы электротехники М.:Академия 2013год. 

б) дополнительная литература; 

7. В.Г. Герасимов Электротехника. Москва. Высшая школа 1985 г. 

8. В. Г. Герасимов Основы промышленной электроники. Высшая школа 1986г.  

9. В. С. Пантюшин Сборник задач по электротехнике и основам электроники  

10. И.Атабеков теоретические основы  электротехники. Москва Энергия 1994 г. 

11. И.Л.Иванов и др Электротехника- учебное пособие Москва.Энергия 1985 г. 

12. Г.В.Савилов, Электротехника и электроника [Текст] : курс лекций М. 2018г. 

13. В.М. Сланов, Р.И. Себетова. Электрические и магнитные цепи-учебное пособие, часть 

1.Владикавказ 2011г. 

14. М.В.Рабинович Сборник задач по электротехники Москва Эн. 1978 г. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

№ Наименование электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

№ договора на право использования 

ЭБС 

1 
Электронная библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
Договор №147-19от 28.03.2019 

2 
«Сетевая электронная библиотека аграрных 

вузов» (www.e.lanbook.ru) 
Договор № СЭБ НВ-169 от 23.12.2019. 

3 
Электронная библиотечная система (ЭБС) 

«ЗНАНИУМ» (http://znanium.com) 
Договор № 4232эбс от 21.01.2020г. 

4 Доступ к электронным информационным 

ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 
Договор № 2-100/19 от 08.02.2019 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%90%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
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(http://www.cnshb.ru) 

5 
Автоматизированная справочная система 

«Сельхозтехника» (http://www.agrobase.ru)  
Договор № 048 от 29.01.2019 

6 
Электронная Библиотечная система BOOK.ru 

(http://www.book.ru) 
1. Договор № 18498169 от 

09.09.2019г. 

7 
Многофункциональная система «Информио» 

(http://wuz.informio.ru) 
2. Договор № ЧЮ 1086 от 

08.04.2019г. 

8 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Портал технической поддержки 

(http://support.open4u.ru) 

3. Договор № А-4490 от 25/02/216 

4. Договор № А-4489 от 25/02/216 

возмездного оказания услуг 

9 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

(http://нэб.рф) 
5. Договор № 101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

MicrosoftWindows 7 

MicrosoftOfficeStandard 2007 

MicrosoftOfficeVisio 2010 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

2. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

 

Приложение № 6 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические средства: 

- на лекциях и практических занятиях, для самоподготовки и самотестирования, для 

обеспечения студентов методическими рекомендациями в электронной форме – компьютерное и 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска; 

- при проведении лабораторных занятий используются: 

1. лабораторные стенды, оснащенные электроизмерительными приборами  

2. вычислительная техника. 

В распоряжении кафедры имеются:  

- лекционная аудитория на 60 рабочих мест; 

- лаборатория Электротехники на 20 рабочих мест;  

- лаборатория электроники на 20 рабочих мест. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Электротехника » по направлению 13.03.01. 

«Теплоэнергетика и теплотехника»: 

- учебная аудитория № 7.4.02 для проведения занятий лекционного типа – 104,5 м2. 

Административный корпус 7, г. Владикавказ, улица Кирова, дом 37. Оснащена: специализированная 

мебель на 60 посадочных мест, наглядными материалами.  

- лаборатория «Электротехника» для проведения лабораторных и практических занятий – 

7.4.04, 70,1 м2. Административный корпус 7, г. Владикавказ, улица Кирова, дом 37. Оснащена: 

специализированная мебель на 28 посадочных мест, наглядными материалами.  

http://www.cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/
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Лаборатория самостоятельной работы студентов (компьютерный класс) для проведения 

практических занятий, самостоятельной работы студентов –51,8 м2. Административный корпус 7, г. 

Владикавказ, улица Кирова, дом 37. Оснащена: специализированная мебель на 34 посадочных места, 

проектор NJSd3, 14 компьютеров aster, 1 ноутбук SAVSUNG, мультимедийная доска. 

 

 

 

Приложение № 7 

 

 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1.Что такое электрический ток?, сила тока постоянный ток, закон Ома . 

2Топологические понятия электрической цепи. 

3.ЭДС источника и напряжение на его зажимах. 

4.Эквивалентные преобразования пассивных элементов электрической цепи постоянного тока 

5.Работа и мощность электрической цепи, баланс мощностей. 

6.Законы Кирхгофа. 

7.Расчет электрической цепи постоянного тока методом контурных токов. 

8.Расчет электрической цепи постоянного тока методом узлового напряжения.. 

9Что такое переменный ток, синусоидальный ток, период переменного тока?  

10Расчет электрической цепи переменного тока с R L.,векторные диаграммы. 

  Расчет электрической цепи переменного тока с R LC , резонанс апряжений. 

11Соединение трехфазной системы звездой, векторная диаграмма. 

12Соедтнение трехфазной системы треугольником, векторная диаграмма. 

 13.Мощности трехфазной системы при симметричной и несимметричной нагрузке фаз 

14Анализ электрической цепи с нелинейными элементами.. 

15.Анализ сложной электрической цепи с несколькими источниками и приемниками с помощью 

законов Кирхгофа. 

16Комплексное изображение  синусоидальных величин ( тока, напряжения, эдс и сопротивления) на 

комплексной плоскости. 

13. Что называют магнитной  цепью, м.д.с., магнитным сопротивлением, магнитным напряжением 

?.Закон полного тока для магнитной цепи. 

14.Какие бывают  магнитные цепи по устройству, приведите примеры. 

15. Расчет неразветвленной магнитной цепи, первый вариант.. 

16.Расчет неразветвленной магнитной цепи, второй вариант. 

17 Применение законов Кирхгофа для расчета магнитной цепи.  

18 Переходные  процессы в линейных цепях, законы коммутации 

 Назначение и классификация электрических аппаратов, 

19. Основные части электрических аппаратов. и требования  предъявляемые к ним. 

20.Электрические реле. 

21 Релейная защита. как разделяются реле в зависимости от характера изменения управляющей 

величины . 

22. Основные  требования,  предъявляемые к релейной защите. 

23 Контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели. 

24..Цель трансформации напряжения, классификация трансформаторов 

25Устройство и принцип действия однофазного трансформатора 

26Коэффициент полезного действия и к п д трансформатора. 

27.Как можно определить коэффициент трансформации трансформатора и как он изменяется в 

зависимости от схемы соединения обмоток?. 

28. Чем отличается автотрансформатор от обычного трансформатора и чему в этом случая равен его 

к.п.д.? 

29.Область применения, устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. 

30.Способы пуска машин постоянного тока. 



 11 

31. Способы возбуждения машин постоянного тока. 

32. Торможение машин постоянного тока. 

33. Потери мощности машин постоянного тока. 

34.КПД машин постоянного тока. 

35.Механические характеристики машин постоянного тока. 

36.Основные понятия и область применения электрических машин переменного тока. 

37. Устройство и принцип действия асинхронных машин. 

38. Вращающий момент асинхронных двигателей. 

39. Уравнения электрического состояния статора и ротора. 

40.. Что такое скольжение и чему оно равно?. 

41. Способы пуска при пониженном напряжении 

42. Пуск и ход  асинхронного двигателя . 

43. Потери мощности асинхронного двигателя. 

44.Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя. 

45. Изменение скорости вращения асинхронного двигателя (реверсирование). 

46.Устройство и принцип действия синхронных машин. 

47. Работа синхронных машин в режиме генератора. 

48.Синхронный компенсатор. 

49. Коэффициента мощности электроустановок и его повышение. 

50. Выбор типа электродвигателей. 

51.Чем отличается синхронный двигатель от асинхронного?.  

52.Основные электроизмерительные приборы и техника электрических измерений 

53.Классификация средств и методов измерений. 

54. Методы измерений и погрешности при измерениях 

55.Устройство и принцип действия электромеханических приборов. 

56. Устройство и принцип действия регистрирующих приборов. 

57.Понятия об электрических измерениях неэлектрических величин. 

58.Какими приборами  измеряют силу тока, напряжение, мощность, электрическую энергию. 

59.Элементная база современных электронных устройств. 

60.Классификация и применение электронных  и ионных приборов. 

61.Основные разновидности электрических разрядов в газе. 

62. Газотрон, устройство и принцип действия  

63. Полупроводниковые приборы. 

64. Проводники, полупроводники , изоляторы и их электропроводность. 

65.Электронно- дырочный переход полупроводникового диода. 

66 Полупроводниковые диоды. 

67.Полупроводниковые индикаторы. 

68. Жидко- кристаллические индикаторы. 

69. Вакуумно- кристаллические  индикаторы. 

70.Вольт-амперные характеристики и параметры полупроводниковых транзисторов. 

71. Биполярные транзисторы. 

72.Полевые транзисторы. 

73.  Тиристоры 

74. Операционные усилители. 

75. Усилители постоянного тока. 

76. Мультивибраторы. 

77.Микропроцессоры. 

78. Источники вторичного электропитания, стабилизатор напряжения . 

 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются: «зачтено» и «не зачтено». 

Оценивание обучающегося на зачете 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«зачтено»  

(компетенции освоены) 

Выполнены все лабораторные (практические) работы. По 

теоретической части есть положительные оценки (коллоквиум, 

контрольная работа, тестирование и др.) 
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«не зачтено» 

(компетенции не освоены) 

Имеются невыполненные (не отработанные) лабораторные или 

практические работы. Промежуточную аттестацию не прошел 

(получил неудовлетворительную оценку на коллоквиуме, 

контрольной работе, тестировании и т.д.) 

 

 

СПРАВКА 

Нормативно-правовая основа формирования структуры рабочей программы 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" (вступил в силу 1 сентября 2022 

года) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(пример – бакалавриат): 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций. 

4.2.2. …Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик… 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).  
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

 



 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

Факультет  Инженерный 

 

Кафедра технических систем  в агробизнесе 

Учебный год 2023-2024 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

35.03.04 Агрономия, 35.03.05 – Садоводство, 

21.03.04 – Землеустройство и кадастры, 35.03.01 –

 Лесное дело, 35.03.06 Агроинженерия, 13.03.01 

Теплоэнергетика, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, 36.03.02 Зоотехния, 38.03.02 – 

Менеджмент, 38.03.01 – Экономика, 36.05.01 

Ветеринария, 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, 38.05.01 Экономическая безопасность 

Реквизиты федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования 

ФГОС ВО 3++ 

Год начала подготовки 

В соответствии с Реестром, утвержденным приказом 

№ 192/06 от 31 августа 2023 г. 

         

            

Очная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 

Заочная форма обучения - 

учебные планы по годам приема 

Очно-заочная форма обучения - 

учебные планы по годам приема 

Номер по реестру ОП ВО 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 



Реквизиты решения ученого 

совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

об утверждении ОП ВО 

Протокол №6 от 11 апреля 2023 г.  

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об 

утверждении ОП ВО 

Приказ врио ректора от 11 апреля 2023 г. № 

85/06 

Место дисциплины в структуре 

учебного плана 
Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 2 ЗЕ 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ -2023   



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

  УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИД-1 УК-8  

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

Знать: Опасные и 

вредные факторы; их 

воздействие на 

организм человека и 

элементов среды 

обитания (технических 

средств, 

технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и 

социальных явлений); 

основы физиологии 

человека; анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих факторов; 

причины, признаки и 

последствия 

опасностей, способы 

защиты от различных 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: поддерживать в 

повседневной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды и обеспечения 

устойчивого развития 

общества; определять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

анализировать факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 



элементов среды 

обитания; - оценивать 

вероятность 

потенциальной 

опасности 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и принимать 

меры по их 

предупреждению. 

Владеть: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций; методиками 

анализа вредного 

влияния элементов 

среды обитания на 

жизнедеятельность 

человека; навыками 

оценки воздействия 

различных вредных 

факторов среды 

обитания на 

окружающую среду и 

здоровье человека, в 

том числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

   ИД-2УК-8 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Знать: классификацию 

опасных и вредных 

факторов по видам 

профессиональной 

деятельности 

работников; по 

источникам 

возникновения 

опасностей на рабочих 

местах; по видам 

причиняемого ущерба 

здоровью работника 

(профзаболевания, 

травмы) 

Уметь: собирать 

исходную 

информацию, 

необходимую для 

нахождения и 

распознавания 

опасностей в 

конкретной 

деятельности (виды 



выполняемых работ, 

сведения о зданиях, 

сооружениях, 

оборудовании, 

технологических 

процессах, 

применяемых 

инструментах, сырья и 

материалов (источники 

опасностей; перечни 

нормативных правовых 

документов, 

содержащих 

требования по охране 

труда, требования, 

связанные с 

безопасностью; 

сведения о результатах 

специальной оценки 

условий труда на 

рабочих местах 

работодателя. 

Владеть: навыками 

нахождение и 

распознавание 

опасностей на основе 

анализа 

государственных 

нормативных 

требований охраны 

труда по результатам 

работы с реестром 

(перечнем) 

нормативных правовых 

актов работодателя, 

содержащих 

требования охраны 

труда, в соответствии 

со спецификой 

деятельности 

работодателя. 

   ИД-3УК-8 

Выявляет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: основы 

законодательства 

Российской Федерации 

по охране труда; 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

вопросы техники 

безопасности;  

требования, 

предъявляемые к 

безопасности условий 



 жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и пути 

обеспечения 

комфортных условий 

труда на рабочем 

месте; принципы 

организации 

безопасности труда на 

предприятии, 

технические средства 

защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Уметь: выявлять и 

анализировать 

природные и 

техногенные факторы 

вредного влияния на 

среду обитания, на 

социальную сферу в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности, доводит 

информацию до 

компетентных 

структур; оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и принимать 

меры по ее 

предупреждению; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; эффективно 

применять средства 

защиты 

Владеть: навыками 

обеспечения 

безопасных и 

комфортных условий 

труда, предотвращения 

нарушений техники 

безопасности на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты; - основными 

методами защиты при 



угрозе и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте. 

   ИД-4УК-8   

Разъясняет правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: правила 

поведения при угрозе 

возникновения, а также 

при формировании 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения; общие 

правила и порядок 

оказания первой 

помощи пострадавшим; 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения.  

Уметь: соблюдать и 

разъяснять правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения; 

действовать в 

соответствии с 

инструкциями и 

рекомендациями при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

экологического, 

техногенного и 

социального характера 

в мирное и военное 

время; оказывать 

первую помощь и 

участвовать в 

восстановительных 

мероприятиях.  

Владеть: практическим 

опытом оценки 

безопасности и 

поддержания 

безопасных условий 



жизнедеятельности в 

трудовой и 

повседневной жизни; 

навыками выбора 

методов защиты 

человека от угроз 

(опасностей); 

природного и 

техногенного 

характера; навыками 

обучения и 

инструктирования по 

правилам поведения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

рабочем месте в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

   ИД-5УК-8  

Выполняет 

поставленные 

задачи в условиях 

РХБ заражения 

Знать: правила 

поведения и меры 

профилактики в 

условиях заражения 

радиоактивными, 

отравляющими 

веществами и 

бактериальными 

средствами;  

Уметь: выполнять 

мероприятия 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты  

Владеть: навыками 

применения 

индивидуальных 

средств РХБ защиты 

   ИД-6УК-8   

Оказывает первую 

медицинскую 

помощь при 

ранениях и травмах 

Знать: основные 

способы и средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и травмах  

Уметь: выполнять 

мероприятия по 

оказанию первой 

медицинской помощи 



при ранениях и травмах  

Владеть: навыками 

применения 

индивидуальных 

средств медицинской 

защиты и подручных 

средств для оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах 

 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

(лабо

ратор

ные, 

др.) 

занят

ия 

СРС Лек

ции 

Практи

ческие 

(лабора

торные

, др.) 

заняти

я 

СРС Лек

ции 

Практи

ческие 

(лабора

торные

, др.) 

заняти

я 

СРС 

 Раздел 1. Теоретические основы организации БЖД. 

 

Тема 1. Основные 

положения 

дисциплины БЖД  

 

2 

 

4 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

30 

 

2 

 

4 

 

8 

 

 

Тема 2. 

Теоретические 

основы БЖД. 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

6 

 

 

Тема 3. 

Травматизм, его 

причины и 

профилактика 

 

2 

 

4 

 

8 

 

2 

 

4 

 

8 

 Раздел 2. Человеческий фактор в БЖД.  

 

Тема 4. Правовые 

вопросы в 

организации о/т 

на предприятиях 

 

2 

 

4 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

32 

 

2 

 

4 

 

 

10 

 

 

Тема 5. Основы 

физиологии труда и 

комфортные 

условия 

жизнедеятельности 

 

2 

 

4 

 

12 

 

2 

 

4 

 

12 

 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 10 4 10 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 6 18 

Самостоятельная 

работа 
44 62 44 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Теоретические основы организации БЖД. 

Тема 1. Основные положения дисциплины БЖД 

Лекционный материал. Социально- экономические аспекты  БЖД, её 

состояние и перспективы. Основные понятия, термины, определения. 

Классификация опасностей. Риск. Понятие о системном анализе безопасности. 

Практические занятия. Исследование микроклимата производственных 

помещений. 

Задание для самостоятельной подготовки. Взаимодействие человека и среды 

обитания. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

Тема 2. Теоретические основы БЖД. 

  Лекционный материал. Принципы нормирования по БЖД.Нормативно-

правовая база по безопасности труда. Социальное страхование от н/с.. Организация 

работ по БЖД. Финансирование. Планирование. 

Практические занятия. Исследование запылённости воздуха. 

Задание для самостоятельной подготовки. Технические средства 

предотвращения техногенных аварий. Защита объектов от воздействия 

атмосферного статического электричества. 

Тема 3. Травматизм, его причины и профилактика 

   Лекционный материал  Причины возникновения опасных и 

неблагоприятных условий труда. Понятие производственного травматизма и 

трудового увечья. Расследование и учёт н/с.  Методы анализа травматизма. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Практические занятия. Исследование загазованности воздушной среды 

производственных помещений и эффективность работы вентиляции. 

Задание для самостоятельной подготовки. Содержание и организация 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Человеческий фактор в БЖД. 

Тема 4. Правовые вопросы в организации о/т на предприятиях 

Лекционный материал. Рабочее время, время отдыха. Безопасность труда 

женщин и подростков. Надзор и контроль за безопасностью труда. 

Ответственность за нарушение законов по охране труда. Паспортизация рабочих  

мест. 

Практические занятия. Анализ причин н/с на производстве. 

Задание для самостоятельной подготовки. Защита при эксплуатации ПЭВМ. 

Тема 5. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Лекционный материал. Классификация основных форм деятельности человека. 

Пути повышения  эффективности трудовой деятельности. Чрезмерные формы 

психического напряжения, влияющие на БТ. Производственные психические 

состояния. Психологические модели руководителя коллективом. 

Практические занятия. Изучение технических средств пожаротушения. 

Задание для самостоятельной подготовки. Роль несанкционированных и 

ошибочных действий работающих и населения в возникновении негативных 

факторов. 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 1. Толстых, А. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. С. 

Толстых, А. Е. Иванова. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2022. — 194 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/338888. 

2. Цепелев, В. С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере : учебное пособие : 

в 2 частях / В. С. Цепелев, Г. В. Тягунов, И. Н. Фетисов. — 3-е изд., испр. — Екатеринбург 

: УрФУ, [б. г.]. — Часть 1 : Основные сведения о БЖД — 2014. — 120 с. — ISBN 978-5-

7996-1116-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98963. 

3. Дмитренко, В. П. Экологическая безопасность в техносфере : учебное пособие / 

В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, Д. А. Кривошеин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

524 с. — ISBN 978-5-8114-2099-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212375.: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168948. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Борцова, С. С. Основы экологического менеджмента и экологическая 

безопасность действующего предприятия : учебное пособие / С. С. Борцова, П. В. 

Матвеев, С. К. Петров. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 

137 с. — ISBN 978-5-907054-04-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122046. 

3. Русак, О. Н. Основы учения о безопасности человека : учебное пособие / О. Н. 

Русак. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2008. — 100 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/45325. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности / Д. А. Кривошеин, В. П. 

Дмитренко, Н. В. Горькова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 340 с. — 

ISBN 978-5-507-46280-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/305234. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1.Microsoft Windows 7 Pro 

2.Office 2007 Standard 

3.Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1.Электронная библиотечная система издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru) 

 

https://e.lanbook.com/book/338888
https://e.lanbook.com/book/98963
https://e.lanbook.com/book/168948
https://e.lanbook.com/book/122046
https://e.lanbook.com/book/45325
https://e.lanbook.com/book/305234
http://www.e.lanbook.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная лаборатории  для проведения занятий лекционного типа, 

лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы, групповых и 

индивидуальных консультаций – 4.4.08, 63,25 м2. Учебно-лабораторный корпус 4, 

г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32.  

Оснащена: специализированная мебель на 30 посадочных мест, проектор, 

проекционный экран, учебный стенд по пожарной безопасности, учебный стенд по 

электробезопасности , рабочее место преподавателя. 

 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные документы, регламентирующие охрану труда. Рабочее время и время 

отдыха. 

2. Организация охраны труда. Термины и определения. 

3. Ответственность работодателей по охране труда. Надзор и контроль по охране 

труда. 

4. Причины травматизма и профзаболеваний. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

5. Мероприятия по предупреждению травматизма. Инструктаж по ТБ. 

6. Виды и характеристика вредных производственных факторов. 

7. Гигиенические критерии оценки условий труда. 

8. Производственный шум, ультразвук, инфразвук, вибрация. Электромагнитные 

излучения (ЭМИ). 

9. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

10. Производственное освещение, общие сведения. 

11. Вредные излучения и защита от них. 

12. Электробезопасность. Опасность поражения и действие электрического тока на 

человека. 

13. Общие требования к электроустановкам. Технические способы и средства 

защиты от поражения электрическим током. 

14. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. 

15. Первая помощь при поражении электрическим током. 

16. Работы на усадьбе. 

17. Организация пожарной охраны на предприятиях. Пожароопасные свойства 

веществ и материалов. 

18. Классификация объектов по степени пожарной опасности. 

19. Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на территории 

предприятия. 

20. Пожарная безопасность при выполнении работ. 

21. Средства тушения пожаров. 

22. Пожарная сигнализация, действия в случае пожара. 

23. Средства доврачебной помощи. 

24. Организация доврачебной помощи. 

25. Первая помощь пострадавшему при несчастном случае. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы. 

 

Что  такое несчастный случай на производстве? 

  a. который произошёл при следование на работу или  с работы на личном транспорте 

  b.  который произошёл при следование на работу или  с работы на транспорте работодателя 

  c.  который произошёл во время отдыха между сменами. 

 

В системе человек – машина - производственная среда работоспособность оператора это: 



       a. способность выполнять работу за определённый промежуток времени при заданных условиях. 

            b.  способность выполнять работу  определённого качества, количества, за определённый 

промежуток времени при заданных условиях.  

c.  воздействовать на предметы и орудия труда. 

 

Субъекты социального страхования от н/с  и профзаболеваний на производстве это: 

   a. физическое лицо, подлежащее обязательному страхованию 

         b. юридическое лицо, любой организационно-правовой формы, обязанное страховать работников 

   c. оба варианта. 

 

Объект социального страхования от н/с  и профзаболеваний на производстве это: 

   a. здоровье застрахованного 

   b. имущественные интересы застрахованного 

   c.  оборудование работодателя. 

 

Что  такое здоровье, в соответствии с уставом ВОЗ? 

  a.  духовное, физическое и социальное благополучие работника. 

  b. отсутствие физических недугов 

  c.  психологическая пригодность работника застрахованного 

 

Что такое трудовой договор? 

      a.  соглашение между работодателем и коллективом в лице профсоюза 

      b. соглашение между работодателем и работником 

      c.  соглашение между работником и коллективом в лице профсоюза 

 

Опасности классифицируются по: 

  a.  по реализуемой энергии, происхождению, структуре 

  b.  по принципу воздействия на работника 

  c. по степени воздействия на работника. 

 

Приемлемый (допустимый) риск это такой риск: 

  a. при котором не наносится  значительный экономический ущерб предприятию 

  b. при котором работник необоснованно рискует жизнью и здоровьем 

  c. при котором работник осознанно идёт на риск  

 

Коллективный договор это: 

  a. соглашение между работниками , где оговаривается вид выполняемых работ    

  b. соглашение между работником и коллективом в лице профсоюза 

  c. соглашение между работником и работодателем, где оговариваются только вопросы по 

з/п. 

 

Индивидуальный риск это: 

  a. воздействие группы опасностей на группу лиц однородной профессии 

  b. воздействие опасностей на индивидуум 

  c.  воздействие различного рода опасностей на группу лиц не однородной профессии.  

 

Система стандартов по безопасности труда. 

  a. комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащий правила, требования, инструкции, 

направленные на обеспечение безопасности труда. 

  b. комплекс  требований по оплате труда. 



 c. комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащий требования в режиму труда и 

отдыха 

 

Статистический метод анализа травматизма. 

a. основан на расчёте коэффициентов, характеризующих травматизм 

b. основан на изучении топографии места, где произошёл н/с 

c. заключается в изучении причины н/с 

 

Какая травма не считается связанной с работой? 

a. полученная при выполнении  общественно-полезных работ 

b. полученная при выполнении  работ по трудовому договору 

c. полученная при выполнении  работ в личных целях на оборудовании  и из материала 

работодателя 

 

Методологические подходы определения риска. 

   a. инженерный, топографический, индивидуальный 

   b. модельный, инженерный, экспертный, социологический 

   c. монографический, статистический, модельный, групповой  

 

Технический метод анализа  травматизма. 

  a. модельный, инженерный, экономический 

  b. топографический, монографический, групповой 

  c. экспертный, инженерный, социологический  

 

Сверхурочные работы это: 

 a. работы, выполняемые во время планового отпуска 

 b. работы, выполняемые во время рабочего перерыва 

 c. работы, выполняемые  сверх нормативного рабочего времени. 

 

Ко времени отдыха относят: 

 a. рабочий перерыв, плановый отпуск, перерыв между сменами, праздничные и выходные дни 

  b. рабочий перерыв, время декрета, неоплачиваемый отпуск 

 c.  время временной нетрудоспособности, отгулы 

 

Регламент сверхурочных  работ: 

  a. 6 часов каждые 2 дня 

 b. 4 часа каждые 2 дня 

  c. 2 часа каждые 4 дня 

 

Подросткам разрешается работать с: 

  a. 12 – ти  лет , в свободное от учёбы время, с письменного разрешения одного из 

родителей 

  b. 14 - ти лет, в свободное от учёбы время, с письменного разрешения одного из 

родителей 

   c. 18-ти лет. 

 

Подростков запрещено принимать на следующие работы из-за ограничения 

ответственности: 

  a. руководящие, связанные с материальной ответственностью, принимать на хранение 

ценности 

  b. на тяжёлые, вредные работы 



  c. работы, выполняемые вахтовым методом. 

 

Ночное рабочее время считается с: 

  a. с 2200 до 600  часов утра 

   b. с 2000 до 800  часов утра 

   c. с 2100 до 900  часов утра 

 

Труд  несовершеннолетних подростков трудовых исправительных  колониях: 

    a. не приравнивается к труду совершеннолетних 

    b. приравнивается к труду совершеннолетних 

    c. устанавливается особые требования и обязанности в области охраны труда. 

 

Внутриведомственный контроль за безопасностью труда осуществляют: 

   a. профсоюзы внутри предприятия 

   b.  ведомства в своих структурных подразделениях 

    c. руководитель предприятия 

 

На какие работы запрещено ТК РФ принимать женщин? 

   a. на работы, осуществляемые вахтовым методом 

   b. на работы, связанные с вождением грузовых и с.-х. машин, на силосохранилищах 

   c. на работы, связанные с командировками 

 

Государственный контроль за  безопасностью труда осуществляет: 

  a. прокурор РФ и нижестоящие прокуроры 

  b. федеральной инспекцией труда при Министерстве труда и социального развития. 

  c. оба варианта 

 

Внеплановый инструктаж проводят: 

  a. перед выполнением разовых работ 

  b. при смене оборудования или технологического процесса 

  c. при приёме на работу 

 

Какой категории женщин по ТК РФ запрещено работать в ночное время? 

  a. имеющим профессиональное заболевание 

        b. по возрастному ограничению после 45 лет  

  c. беременным, имеющим детей до 3-лет, детей инвалидов до 18-ти лет, инвалидов детства. 

 

К материальной ответственности привлекаются:  

  a.  работодатель 

  b.  работник 

  c. работодатель и работник 

 

В качестве материальной ответственности работник отвечает за недополученную прибыль:  

   a. отвечает полностью 

   b.  отвечает частично 

   c.  не несёт ответственности 

 

Дисциплинарная ответственность предусматривает: 

  a.  смещение с должности на нижестоящую должность с понижением з/п не более 5-х 

месяцев, или увольнение с работы 



  b. замечание, или выговор, или смещение на нижестоящую должность с понижением з/п 

не более 3-х месяцев 

  c. исправительные работы, или штраф. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине   

Направление 

воспитательно

й работы  

Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1. Универсальн

ые 

компетенции 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

ИК-8.1. 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельност

ь элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

Знать: опасные и 

вредные факторы, 

их воздействие на 

организм 

человека; основы 

физиологии 

человека; анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

причины, 

признаки и 

последствия 

опасностей, 

способы защиты 

от различных 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Уметь: 

поддерживать в 

повседневной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и; определять 

причины и 

условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

анализировать 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания на 

жизнедеятельност

ь человека; 

оценивать

 вероятност

ь потенциальной 

опасности 

возникновения 



чрезвычайных 

ситуаций и 

принимать меры 

по их 

предупреждению 

Владеть: 

методиками 

анализа вредного 

влияния элементов 

среды обитания на 

жизнедеятельност

ь человека; 

навыками оценки 

воздействия 

различных 

вредных факторов 

среды обитания на 

здоровье человека, 

в том числе в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 

Лекционные занятия 12 4 

Практические занятия 16 4 

Самостоятельная работа 44 64 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС Лекции 

Практические 

занятия 
СРС 

1. Раздел 1. Биология – комплексная 

наука. 
      

1.1 Введение в биологию. Клетка. 2 4 

22 2 2 32 1.2 

 

Опроно-двигательная система 

человека 
2 

 

2 

 

2. Раздел 2. Физиологические       



системы 

2.1 Внутренняя среда организма. 2 2 

22 2 
2 

 
32 

2.2 Система органов дыхания   2 2 

2.3 Физиология пищеварительной 

системы 
2 4 

2.4 Эндокринный аппарат человека 
2 2 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Биология – комплексная наука. 

Тема 1. Введение в биологию. Клетка. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области  строения и функционирования 

человеческого организма  для формирования у студентов биологического мышления, 

возможности оценки воздействия различных вредных факторов среды обитания на здоровье 

человека. 

Задачами изучения дисциплины являются следующие направления  в ее преподавании: 

-ознакомление с особенностями устройства и функционирования биологических систем;   

-понятие о закономерностях развития живой природы, взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и с окружающей средой, биосферой и человеком; 

- получение знаний по основам физиологии человека, анатомо-физиологическим 

последствиям воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов. 

Введение в биологию. Знакомство с живыми системами. Значение биологии для 

инженерных специальностей. Строение и функции клетки. Химический состав клетки. 

Практическое  занятие.  

Строение клетки, двумембранные, одномембранные органоиды клетки. Химический состав 

клетки, неорганические вещества, роль ионов, органические вещества клетки, типы тканей и их 

свойства. 

Задание для самостоятельной работы.   

Составить таблицу по основным группам тканей организма человека, указывая их 

строение, местонахождение и функции.  

Проработать вопрос об особенностях строения сердечной мышцы. 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система человека  

Эволюция опорно-двигательной системы. Скелет, строение и соединения костей. Мышцы, их 

строение и функции. 

Практическое занятие. Различные отделы скелета человека, кости лицевого и мозгового 

отделов черепа, скелет туловища, пояс верхних конечностей, пояс нижних конечностей, типы 

соединения костей, химический состав и рост костей;  классификация, строение мышц, 

выполняемые функции.  

 

 Задание для самостоятельной работы.  

Составить таблицу, отображающую данные по  различным костям организма человека с 

соотнесением их к определенной группе, исходя из их строения, а также указанием места их 

положения.  

Проработать вопросы о первой помощи при травмах и ушибах, типах фиксации мышц.   

 

Раздел 2. Физиологические системы 

Тема 3. Внутренняя среда организма. 

 Кровь и лимфа. Состав и функции крови. Группы крови, свертывание крови, иммунитет. 

Кровообращение.  Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Практическое занятие. Тканевая жидкость, лимфа, химический состав и функции крови, 

групповая принадлежность, резус-фактор; виды иммунитета; строение и функции органов 

кровообращения, большой и малый круги кровообращения. 

Задание для самостоятельной работы. 



Составить таблицу по наиболее распространенным патологиям сердечно-сосудистой 

системы, отобразив их виды, причины и методы профилактики.  

Определить показатели сердечной деятельности членов семьи при различных видах 

физической активности. 

 

Тема 4. Система органов дыхания   

Понятие дыхания. Строение органов дыхания. Физиология дыхания. Регуляция дыхания. Гигиена  

дыхания. 

Практическое занятие.  Строение дыхательной системы, газообмен в легких и тканях, 

жизненная емкость легких, дыхательные движения, нервная и гуморальная регуляция дыхания, 

искусственное дыхание. 

Задание для самостоятельной работы.   

Составить таблицу, отображающую зависимость жизненной емкости легких от различных 

факторов внешней среды, указать физиологические последствия воздействия на человека 

вредных и поражающих факторов, меры их профилактики. 

Определить показатель жизненной емкости легких в медицинском учреждении 

спирометрически. 

 

Тема 5. Физиология пищеварительной системы  

Понятие пищеварения, его типы.  Пищеварение в ротовой полости и желудке. Пищеварение в 

кишечнике. 

Практическое занятие. Понятие о питательных веществах, характеристика нутриентов, 

строение пищеварительной системы, процессы пищеварения в различных отделах системы: 

ротовая полость, желудок, тонкий отдел кишечника, толстый отдел кишечника, процессы 

всасывания продуктов распада. 

Задание для самостоятельной работы.   

Составить таблицу, включающую различные отделы желудочо-кишечного тракта, 

имеющиеся в них ферменты и продукты распада нутриентов. 

Найти несколько лекарственных препаратов, действие которых основано на 

пищеварительных ферментах. 

 

Тема 6. Эндокринный аппарат человека  

Понятие о сигнальных молекулах. Центральный отдел эндокринного аппарата. Периферичекий 

отдел эндокринного аппарата. 

Практическое занятие. Строение эндокринной системы, механизм действия гормонов, их 

классификация 

Задание для самостоятельной работы.  

Составить таблицу, отображающую различные нарушения деятельности эндокринной 

системы: гипофункцию и гиперфункцию, указав местоположение желез внутренней секреции.  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Максимов, В. И. «Биология человека : учебник / В. И. Максимов, В. А. Остапенко, В. Д. 

Фомина, Т. В. Ипполитова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-

1884-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212018» (Биология человека : учебник / В. И. Максимов, В. А. 

Остапенко, В. Д. Фомина, Т. В. Ипполитова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-

8114-1884-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212018   

2. Нефедова, С. А. Биология с основами экологии : учебное пособие / С. А. Нефедова, А. А. 

Коровушкин, А. Н. Бачурин, Е. А. Шашурина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1772-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211862  

https://e.lanbook.com/book/212018
https://e.lanbook.com/book/211862


3. Сухоруких, Ю. И. Инженерная биология : учебник / Ю. И. Сухоруких, Б. С. Маслов, Н. 

Г. Ковалев, К. Н. Кулик. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 344 с. — ISBN 

978-5-8114-1966-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/209882   

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Дюкова, Н. Н. Практикум по биологии : учебное пособие / Н. Н. Дюкова, И. А. Прок. — 

Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2022. — 185 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255974  
2. Зайцева, Л.М. Биология с основами экологии : методические указания / составитель Л. 

М. Зайцева. — Самара : СамГАУ, 2019. — 44 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123514 » (Биология с основами 

экологии : методические указания / составитель Л. М. Зайцева. — Самара : СамГАУ, 2019. — 

44 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123514   

3. Зайцева, Л.М. «Биология : методические указания / составитель Л. М. Зайцева. — 

Самара : СамГАУ, 2021. — 47 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/222155   

4.Сухоруких, Ю. И. Терминологический словарь по инженерной биологии (русский, 

английский, немецкий, французский, итальянский, португальский и испанский языки) : 

учебное пособие / Ю. И. Сухоруких, Е. Н. Базалина, С. Г. Биганова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-3107-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/213203  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи – систем» 

http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа». www.book.ru 

3. Электронная библиотечная система  издательства «Лань». www.e.lanbook.ru 
4. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Биология»:  

- учебная аудитория №14 для проведения занятий лекционного типа – 4.3.19, площадью 

167,7 м2. Оснащена: специализированная мебель на 108 посадочных мест, проектор Samsung, 

проекционный экран, колонки, ноутбук Epson, наглядные материалы; г. Владикавказ, улица Л. 

Толстого, дом 32. Учебно-лабораторный корпус 4 (факультет механизации сельского хозяйства). 

- лаборатория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной и итоговой аттестации – 1.1.12 на 24 посадочных места, площадью 

59,4 м2. Оснащена: специализированная мебель на 24 посадочных места, шкаф-витрина с 

постоянными биологическими препаратами, муляжами, микроскопы, стенды, таблицы; г. 

https://e.lanbook.com/book/209882
https://e.lanbook.com/book/255974
https://e.lanbook.com/book/123514
https://e.lanbook.com/book/222155
https://e.lanbook.com/book/213203
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


Владикавказ, Тимирязевский переулок, дом 3.Учебно-лабораторный корпус 1 (агрономический 

факультет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

- читальный зал; электронно-информационный отдел научной библиотеки Горского ГАУ. 

Оснащена: специализированная мебель; система комфортного кондиционирования с (подогревом) 

форм-фактор-сплит-система; комплект компьютерной техники в сборе (7 единиц) с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронно-информационную 

образовательную среду Горского ГАУ, телевизор Samsung, МФУ Canon, Samsung, Sharp, проектор 

BenQ (DLP Texas instruments), проекционный экран Lumien, ноутбук; 

- научный зал научной библиотеки Горского ГАУ. Оснащена: специализированная мебель, 

система комфортного кондиционирования с (подогревом), комплект компьютерной техники в 

сборе (2 единицы) с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в 

электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ; г. Владикавказ, ул. Кирова, 

37.  Корпус 6 (библиотека). 

 

 

Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1.  Перечень вопросов к зачету. 

 

1.   Биология - как комплексная наука. 

2.   Строение и функции клетки. 

3.   Строение и функции мышечной ткани.                                                                   

4.   Эволюция опорно-двигательной системы. 

5.   Отличительные свойства живых организмов.                                                   

6.   Химический состав клеток. 

7.   Скелет человека и его функции. 

8.   Строение и функции эпителиальной ткани. 

9.   Строение, состав и соединение костей. 

10. Уровни организации живой материи. 

11. Строение и функции соединительной ткани. 

12. Мышцы, их строение и функции. 

13. Строение и функции нервной ткани. 

14. Органы и системы органов. 

15. Скорость движения и давление крови в сосудах. 

16. Состав и функции крови. 

17. Пищеварение в желудке.  

18. Физиология дыхания. 

19. Группы крови, свертывание крови, иммунитет. 

20. Строение органов дыхания. 

21. Пищеварение в тонком отделе кишечника. 

22. Кровообращение по сосудам. Круги кровообращения. 

23. Пищеварение в толстом отделе кишечника. 

24. Понятие обмена веществ и энергии в организме. 

25. Строение и работа сердца. 

26. Пищеварительные железы. 

27. Регуляция и гигиена дыхания. 

28. Пищеварение в верхнем отделе пищеварительного тракта. 

29. Кровообращение в организме. 

30. Высшая нервная деятельность. 

31. Обмен воды и минеральных солей. 

32. Строение и функции спинного мозга. 

33. Зрительный анализатор. 

34. Обмен белков. 

35. Строение и функции головного мозга. 

36. Слуховой анализатор. 



37. Обмен жиров и углеводов. 

38. Понятие о вегетативной нервной системе. 

39. Органы вкуса и обоняния. 

40. Выделительная функция кожи. 

41. Соматосенсорные органы чувств. 

42. Строение и функции почек. 

43. Обмен органических веществ в организме. 

44. Строение и функции кожи. 

45. Меры профилактики болезней сердечнососудистой системы. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

                                        Тема 1. Биология – комплексная наука. 

   1. Назовите структурные элементы скелета 

       1. Поперечнополосатые мышцы 

       2. Кости 

       3. Лимфоциты 

       4. Сальные железы 

   2. Основной функцией скелета является: 

       1. Движение крови по сосудам 

       2. Передвижение тела в пространстве 

       3. Опора тела 

       4. Транспортная 

   3. Назовите элементы строения не характерные для трубчатых костей 

       1. Желтый костный мозг 

       2. Надкостница 

       3. Красный костный мозг 

       4. Спинной мозг 

   4. Основными элементами сустава являются 

       1. Суставные поверхности 

       2. Костные швы 

       3. Губчатое вещество 

       4. Клетки эпидермиса 

   5. На сколько отделов делится позвоночник человека 

       1.  3 

       2.  4 

       3.  5 

       4.  6 

   6. Сколько позвонков входит в грудной отдел 

       1.  7 

       2. 10 

       3. 12 

       4. 14 

   7. За счет чего кость растет в толщину 

       1.  Надкостницы 

       2.  Губчатого вещества 

       3.  Компактного костного вещества 

       4.  Желтого костного мозга 

   8. Соединение костей коленного сустава является 

       1. Неподвижным 

       2. Полуподвижным 

       3. Подвижным 

       4. Полунеподвижным 

   9. Мышцы прикрепляются к костям с помощью  

       1. Связок 

       2. Сухожилий 

       3. Хряща 

       4. Мышечных отростков 



  10. Какие структурные элементы входят в состав скелетной мышцы 

       1. Поперечнополосатые мышечные волокна 

       2. Гладкие мышечные волокна 

       3. Суставная сушка 

       4. Гиалиновый хрящ 

  11. Эффективность и продолжительность работы мышц зависит от: 

       1. Наличия соединительнотканных прослоек 

       2. Работы сердечнососудистой системы или кровоснабжения мышц 

        3. Крепости костей, к которым они прикрепляются 

        4. Их места расположения на теле человека 

  12. К каким мышцам относится дельтовидная мышца 

        1. Головы 

        2. Туловища 

        3. Верхних конечностей 

        4. Нижних конечностей 

  13. Утомление мышц развивается вследствие 

        1. Накопления в них углеводов 

        2. Распада АТФ 

        3. Синтеза нуклеиновых кислот 

        4.  Накопление в них молочной кислоты 

  14. Сердечная мышца состоит из: 

         1. Гладкой мускулатуры 

         2. Поперечнополосатой мускулатуры 

         3. Специальной гладкой мускулатуры 

         4. Специальной поперечнополосатой мускулатуры    

            

Тема 2. Внутренняя среда организма. 

 

1. Укажите,  что формирует внутреннюю среду организма 

    1. Желудочный сок, поджелудочный сок, желчь 

    2. Тканевая жидкость, лимфа, кровь 

    3. Эпителиальная и нервная ткань 

    4. Первичная и вторичная моча 

2. Какая функция не характерна для крови 

    1. Восприятие воздействий окружающей среды 

    2. Транспортная 

    3. Газообмен в легких и тканях 

    4. Поддержание постоянства внутренней среды организма 

3. Основной функцией эритроцитов является 

    1. Свертывание крови 

    2. Выработка антител 

    3. Перенос кислорода от легких к тканям 

    4. Перенос кислорода от тканей к легким 

4. Основной функцией лейкоцитов является 

    1. Транспортная 

    2. Питательная 

    3. Выделительная 

    4. Защитная 

5. Какие кровяные клетки участвуют в свертывании крови 

    1. Эритроциты 

    2. Лейкоциты 

    3. Лимфоциты 

    4. Тромбоциты 

6. Какой элемент необходим для нормальной свертываемости крови 

    1. Калий 

    2. Кальций 

    3. Натрий 

    4. Магний 



7.  Какой вид иммунитета создается с помощью вакцин 

    1. Врожденный 

    2. Приобретенный 

    3. Активный 

    4. Пассивный 

8. Сколько кругов кровообращения у человека 

    1.   2 

    2.   3 

    3.   4 

    4.   5 

9. Откуда начинается и где заканчивается большой круг кровообращения 

    1. Левое предсердие 

    2. Левый желудочек – правое предсердие 

    3. Правый желудочек – левое предсердие 

    4. Правый желудочек – правое предсердие 

10. Сколько камер в человеческом сердце 

    1.  2 

    2.  3 

    3.  4 

    4.  5 

11. Средняя оболочка сердца называется 

    1. Эндокард 

    2. Миокард 

     3. Эпикард 

     4. Систола  

12. Сосуды, несущие кровь от сердца называются 

     1. Артерии 

     2. Капилляры 

     3. Артериолы 

     4. Вены 

13. Самая низкая скорость движения крови наблюдается в 

     1. Артериях 

     2. Артериолах 

     3. Венах 

     4. Капиллярах 

14. Какая фаза сердечного цикла по времени самая большая 

     1. Сокращение предсердий 

     2. Сокращение желудочков 

     3. Одновременное расслабление предсердий и желудочков 

     4. Систола 

15. При недостатке йода снижается секреция 

1. Инсулина 

2. Глюкагона 

3.Тироксина 

4. Тестостерона 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их, 

естественнон

аучных и 

общепрофесс

иональных 

дисциплин с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

И-1.1. 
Использует 
основные 
законы 
естественнонау
чных 
дисциплин для 
решения 
стандартных 
задач в 
соответствии с 
направленность
ю 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 
Умеет использовать 
основные законы 
математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональн
ых дисциплин для 
решения стандартных 
задач в 
агроинженерии 

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых 

задач агроинженерной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС 

Раздел 1. Гидростатика. 

1.  Тема 1. Введение в 

гидравлику. 

Жидкость и ее 

основные физические 

свойства 

2 2 2 12 

2 

2 2 12 

2.  Тема 2. 
Гидростатическое 
давление и его 
свойства 

2 2 2 12 2 2 12 

3.  Тема 3. 
Сообщающиеся 
сосуды. Закон 
Паскаля 

2 2  10   20 

4.  Тема 4. Сила 
гидростатического 
давления. Закон 
Архимеда 

2 2     20 

Раздел 2. Гидродинамика. 

5.  Тема 5. Основы 
технической 
гидродинамики 

2 2  10 

2 

  10 

6.  Тема 6. Уравнение 
Бернулли 

2 2 4   4 10 

7.  Тема 7. Режимы 
движения жидкости. 
Потери напора по 
длине трубопровода 

2 2 10 12   12 

8.  Тема 8. Истечение 

жидкости через 

отверстия и насадки 

2 2  14   14 

Раздел 3. Гидравлические машины. 

9.  Тема 9. 
Гидравлические 
машины. Насосы 

2 6  16 2   16 

Итого: 18 22 18 86 6 4 8 126 

  

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 6 

Практические занятия 22 4 

Лабораторные занятия 18 8 

Самостоятельная работа 86 126 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Раздел 1. Гидростатика. 

Тема 1. Введение в гидравлику. Жидкость и ее основные физические свойства. 

Лекционное занятие 1. Введение в гидравлику. Жидкость и ее основные физические свойства (2 ч). 

Цели и задачи дисциплины. Введение в гидравлику. Основные вопросы гидростатики и 

гидродинамики. Определение жидкости. Виды жидкостей в гидравлике. Плотность, удельный 

(объемный вес), относительный вес, температурное расширение, сжимаемость, модуль объемной 

упругости, вязкость, текучесть, поверхностное натяжение жидкости. 

Практическое занятие 1. Основные физические свойства жидкостей (2 ч). Решение задач. 

Лабораторное занятие 1. Физические свойства жидкостей (2 ч). Определение физических 

свойств жидкости. Техника измерения плотности, теплового расширения, вязкости и 

поверхностного натяжения жидкостей. 
Темы для самостоятельной работы. История развития науки «Гидравлика». Основоположники 

современной гидравлики. Особые состояния жидкости. Уникальные свойства воды при 

температуре 4°С. 

 

Тема 2. Гидростатическое давление и его свойства. 

Лекционное занятие 2. Гидростатическое давление и его свойства (2 ч). Состояния абсолютного 

и относительного равновесия жидкости. Поверхностные и массовые силы, действующие на 

жидкость. Давление в жидкости. Единицы измерения гидростатического давления. Полное 

(абсолютное), манометрическое (избыточное), вакуумметрическое (вакуум) давления. Основное 

уравнение гидростатики. Пьезометрическая, вакуумметрическая высоты. Напор. Методы и 

приборы для измерения давления. 

Практическое занятие 2. Гидростатическое давление и его свойства (2 ч). Решение задач. 

Лабораторное занятие 2. Изучение приборов для измерения давления (2 ч). Ознакомление с 

конструкцией и принципом действия приборов для измерения давления (пьезометров, барометров, 

манометров, датчиков давления, вакуумметров) по опытным образцам и технической литературе. 

Приобретение навыков по измерению гидростатического давления жидкостными приборами. 

Темы для самостоятельной работы. Графическая интерпретация основного уравнения 

гидростатики. Способы измерения гидростатического давления. Современные приборы для 

измерения гидростатического давления. 

 

Тема 3. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. 

Лекционное занятие 3. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля (2 ч). Частные случаи условия 

равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах. Закон Паскаля. Принципы и схемы 

использования законов гидростатики в гидравлических машинах: гидравлический пресс, 

гидравлические подъемники и домкраты, Гидравлический 

мультипликатор(гидропреобразователь), гидравлические аккумуляторы. 

Практическое занятие 3. Закон Паскаля (2 ч). Решение задач. 

 

Тема 4. Сила гидростатического давления. Закон Архимеда. 

Лекционное занятие 4. Сила гидростатического давления. Закон Архимеда (2 ч). Определение 

силы гидростатического давления на плоские стенки. Координата центра избыточного давления. 

Графоаналитический метод определения силы давления жидкости. Эпюры гидростатического 

давления. Закон Архимеда. Понятие водоизмещения. Центр водоизмещения. Плавучесть тел. 

Остойчивость. Ось плавания. 

Практическое занятие 4. Закон Архимеда (2 ч). Решение задач. 

Темы для самостоятельной работы. Графоаналитический метод определения силы давления. 

Теория плавания тел 

 

Раздел 2. Гидродинамика. 

Тема 5. Основы технической гидродинамики. 

Лекционное занятие 5. Основы технической гидродинамики (2 ч). Основные положения 

технической гидродинамики. Методы изучения движения жидкости: метод Лагранжа и метод 

Эйлера. Установившееся и неустановившееся движения жидкости. Потоки жидкости: напорный и 

безнапорный. Понятия траектории движения частицы жидкости, линии тока и элементарной 



струйки. Гидравлические элементы потока: живое (нормальное) сечение, смоченный периметр, 

гидравлический радиус. Расход жидкости (расход элементарной струйки, объемный расход, 

массовый  расход). Средняя скорость. Уравнение неразрывности для элементарной струйки. 

Уравнение неразрывности для потока жидкости. 

Практическое занятие 5. Основы кинематики потока жидкости (2 ч). Решение задач. 

Темы для самостоятельной работы. Кинематика жидкости. Жидкая частица. Кинематические 

параметры движения жидкости. Нестационарное течение жидкости.   

 

Тема 6. Уравнение Бернулли. 

Лекционное занятие 6. Уравнение Бернулли (2 ч).  Графическое представление уравнения 

Бернулли для элементарной струйки. Пьезометрическая линия. Пьезометрический напор. Полный 

(гидродинамический) напор. Напорная линия. Закон сохранения энергии. Удельная энергия. 

Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости при установившемся плавно изменяющемся 

движении. Коэффициент Кориолиса. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли для 

потока реальной жидкости. 

Практическое занятие 6. Уравнение Бернулли (2 ч). Решение задач. 

Лабораторное занятие 3. Изучение приборов для измерения расхода (2 ч). Ознакомление с 

конструкцией и принципом действия приборов для измерения расхода жидкости по технической 

литературе. Нахождение опытным путем постоянной расходомера Вентури и получение его 

тарировочной характеристики. 

Лабораторное занятие 4. Графическое представление уравнения Бернулли (2 ч). Определение 

пьезометрического напора (удельной энергии давления), полного напора (полной удельной 

энергии) потока жидкости с помощью пьезометров и трубок Пито. Определение потерь напора, 

пьезометрического и гидравлического уклонов на характерных участках трубопровода. 

Построение пьезометрической и гидродинамической линии для установившегося движения 

жидкости. Определение скорости и расхода жидкости. 

 

Тема 7. Режимы движения жидкости. Потери напора по длине трубопровода. 

Лекционное занятие 7. Режимы движения жидкости. Потери напора по длине трубопровода 

(2 ч). Ламинарный  и турбулентный режимы движения жидкости. Число Рейнольдса. Верхняя и 

нижняя критические скорости. Потери напора по длине трубопровода. Формула Дарси-Вейсбаха.  

Практическое занятие 7. Режимы движения жидкости Число Рейнольдса (2 ч). Решение задач. 

Лабораторное занятие 5. Изучение структуры потоков жидкости (2 ч). Наблюдение потоков 

жидкости с различной структурой и выявление факторов, влияющих на структуру. 

Лабораторное занятие 6. Определение режима движения жидкости (2 ч). Освоение расчетного 

метода определения режима движения жидкости 

Лабораторное занятие 7. Исследование потерь напора по длине трубопровода при 

установившемся движении жидкости (4 ч). Определение опытным путем величины потерь 

напора по длине трубопровода и коэффициента путевых потерь (коэффициента Дарси) для 

указанных участков трубопровода. Определение расчетным путем коэффициентов путевых потерь 

и сравнение их с опытными значениями. Исследование изменения потерь напора по длине 

трубопровода в зависимости от скорости движения жидкости. 

Лабораторное занятие 8. Исследование потерь напора в местных сопротивлениях при 

установившемся движении жидкости (2 ч). Определение опытным путем потерь напора в 

местных сопротивлениях и коэффициентов местных сопротивлений. Нахождение расчетным 

путем коэффициентов местных сопротивлений при внезапном расширении потока и сравнение их 

с опытными значениями. 

Темы для самостоятельной работы. Турбулентные потоки. Определение скорости напряжения. 

Пульсационные составляющие. График Никурадзе, характеристика зон и областей сопротивления. 

Потери напора при неравномерном движении жидкости. 

 

Тема 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Лекционное занятие 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки (2 ч). Истечение через 

малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре. Малые и большие отверстия в тонкой и 

толстой стенках. Сжатое сечение. Коэффициент сжатия. Скорость истечения жидкости из 

отверстия. Расход вытекающей жидкости. Коэффициенты истечения. Классификация насадков. 

Скорость истечения жидкости через насадок и расход.  
Практическое занятие 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки (2 ч). Решение задач. 



Темы для самостоятельной работы. Сжатие струи. Истечение через малые отверстия в тонкой 

стенке и насадки при переменном напоре 

 

Раздел 3. Гидравлические машины. 

Тема 9. Гидравлические машины. Насосы. 

Лекционное занятие 9. Гидравлические машины. Насосы (2 ч). Общие сведения о гидравлических 

машинах. Насосы и гидродвигатели. Классификация насосов: динамический насос, объемный 

насос. Параметры, характеризующие работу насосов: напор, производительность (подача, расход), 

мощность, коэффициент полезного действия. Оптимальный режим насоса. Номинальный режим 

насоса. 

Практическое занятие 9. Насосы (2 ч). Решение задач. 

Темы для самостоятельной работы. Особенности конструкции и принцип действия роторных 

(шестеренные, винтовые), роторно-шиберных, поршеньковых насосов. Основы теории подобия 

лопастных насосов. Условия работы нескольких центробежных насосов на общий трубопровод. 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Моргунов, К. П. Гидравлика : учебник / К. П. Моргунов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1735-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211682. 

2. Штеренлихт, Д. В. Гидравлика : учебник / Д. В. Штеренлихт. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 656 с. — ISBN 978-5-8114-1892-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212051. 

3. Зуйков, А. Л. Гидравлика : учебник : в 2 томах / А. Л. Зуйков. — 3-е изд., испр. — 

Москва : МИСИ – МГСУ, 2019 — Том 1 : Основы механики жидкости — 2019. — 544 

с. — ISBN 978-5-7264-1818-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143100. 

4. Викулин, П. Д. Гидравлика и аэродинамика систем водоснабжения и водоотведения : 

учебник / П. Д. Викулин, В. Б. Викулина. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2018. — 396 с. 

— ISBN 978-5-7264-1873-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117530. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гидравлика и гидравлические машины. Лабораторный практикум : учебное пособие / 

Н. Г. Кожевникова, А. В. Ещин, Н. А. Шевкун, А. В. Драный. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-2157-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212381. 

2.  Крестин, Е. А. Решебник по гидравлике : учебное пособие для вузов / Е. А. Крестин. 

— 2-е изд. испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-

8751-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/200246. 

3. Гидравлика : учебное пособие / составитель И. Л. Соколов. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2021. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252062. 

4. Ржавцев, А. А. Гидравлика : учебное пособие / А. А. Ржавцев. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-9239-1184-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159312. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

4. Электронные плакаты «Гидравлика, гидропривод и гидроавтоматика» 

 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализированная 

мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабочее место 

преподавателя. 

2. Кабинет для работы студентов для проведения лабораторно-практических занятий, 

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.4.11, 30 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: макеты механизмов, 

плакаты, специализированная мебель на 32 посадочных места. 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов к экзамену. 

1. Введение в гидравлику. 

2. Жидкость и ее основные физические свойства. 

3. Состояния абсолютного и относительного равновесия жидкости. 

4. Гидростатическое давление и его свойства. 

5. Методы и приборы для измерения давления. 

6. Сообщающиеся сосуды. 

7. Закон Паскаля. 

8. Принципы и схемы использования законов гидростатики в гидравлических машинах. 

9. Сила гидростатического давления. 

10. Закон Архимеда. 

11. Основные положения технической гидродинамики. 

12. Гидравлические элементы потока. 

13. Расход и средняя скорость. 

14. Уравнение Бернулли для элементарной струйки. 

15. Уравнение Бернулли для потока жидкости. 

16. Режимы движения жидкости. 

17. Число Рейнольдса. 

18. Потери напора по длине трубопровода. 

19. Истечение жидкости через отверстия. 

20. Истечение жидкости через насадки. 

21. Общие сведения о гидравлических машинах. 

22. Классификация насосов. 

23. Параметры, характеризующие работу насосов. 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

Что такое жидкость? 

a. физическое вещество, способное заполнять пустоты; 

b. физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;  

c. физическое вещество, способное изменять свой объем; 

d. физическое вещество, способное течь. 

 

Какая из этих жидкостей не является капельной? 

a. ртуть; 

b. керосин; 

c. нефть; 

d. азот.  

 

Какая из этих жидкостей не является газообразной? 

a. жидкий азот; 

b. ртуть;  

c. водород; 

d. кислород. 

 

Реальной жидкостью называется жидкость 

a. не существующая в природе; 

b. находящаяся при реальных условиях;  

c. в которой присутствует внутреннее трение; 

d. способная быстро испаряться. 

 

Идеальной жидкостью называется 

a. жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;  

b. жидкость, подходящая для применения; 

c. жидкость, способная сжиматься; 

d. жидкость, существующая только в определенных условиях. 



 

На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы? 

a. силы инерции и поверхностного натяжения; 

b. внутренние и поверхностные; 

c. массовые и поверхностные;  

d. силы тяжести и давления. 

 

Какие силы называются массовыми? 

a. сила тяжести и сила инерции;  

b. сила молекулярная и сила тяжести; 

c. сила инерции и сила гравитационная; 

d. сила давления и сила поверхностная. 

 

Какие силы называются поверхностными? 

a. вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости; 

b. вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;  

c. вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда; 

d. вызванные воздействием атмосферного давления. 

 

Жидкость находится под давлением. Что это означает? 

a. жидкость находится в состоянии покоя; 

b. жидкость течет; 

c. на жидкость действует сила;  

d. жидкость изменяет форму. 

 

В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ? 

a. в паскалях;  

b. в джоулях; 

c. в барах; 

d. в стоксах. 

 

Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют: 

a. давление вакуума; 

b. атмосферным; 

c. избыточным; 

d. абсолютным.  

 

Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют: 

a. абсолютным; 

b. атмосферным; 

c. избыточным;  

d. давление вакуума. 

 

Если давление ниже относительного нуля, то его называют: 

a. абсолютным; 

b. атмосферным; 

c. избыточным; 

d. давление вакуума.  

 

Какое давление обычно показывает манометр? 

a. абсолютное; 

b. избыточное;  

c. атмосферное; 

d. давление вакуума. 

 

Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях? 

a. 100 МПа; 

b. 100 кПа;  



c. 10 ГПа; 

d. 1000 Па. 

 

Давление определяется 

a. отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;  

b. произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия; 

c. отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость; 

d. отношением разности действующих усилий к площади воздействия. 

 

Массу жидкости заключенную в единице объема называют 

a. весом; 

b. удельным весом; 

c. удельной плотностью; 

d. плотностью.  

 

Вес жидкости в единице объема называют 

a. плотностью; 

b. удельным весом;  

c. удельной плотностью; 

d. весом. 

 

При увеличении температуры удельный вес жидкости 

a. уменьшается;  

b. увеличивается; 

d. сначала увеличивается, а затем уменьшается; 

c. не изменяется. 

 

Сжимаемость это свойство жидкости 

a. изменять свою форму под действием давления; 

b. изменять свой объем под действием давления;  

c. сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму; 

d. изменять свой объем без воздействия давления. 

 

Сжимаемость жидкости характеризуется 

a. коэффициентом Генри; 

b. коэффициентом температурного сжатия; 

c. коэффициентом поджатия; 

d. коэффициентом объемного сжатия.  

 

Текучестью жидкости называется 

a. величина прямо пропорциональная динамическому коэффициенту вязкости; 

b. величина обратная динамическому коэффициенту вязкости;  

c. величина обратно пропорциональная кинематическому коэффициенту вязкости; 

d. величина пропорциональная градусам Энглера. 

 

Вязкость жидкости не характеризуется 

a. кинематическим коэффициентом вязкости; 

b. динамическим коэффициентом вязкости; 

c. градусами Энглера; 

d. статическим коэффициентом вязкости.  

 

Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой 

a. ν;  

b. μ; 

c. η; 

d. τ. 

 

 



Динамический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой 

a. ν; 

b. μ;  

c. η; 

d. τ. 

 

В вискозиметре Энглера объем испытуемой жидкости, истекающего через капилляр равен 

a. 300 см3; 

b. 200 см3;  

c. 200 м3; 

d. 200 мм3. 

 

Вязкость жидкости при увеличении температуры 

a. увеличивается; 

b. уменьшается;  

c. остается неизменной; 

d. сначала уменьшается, а затем остается постоянной. 

 

Вязкость газа при увеличении температуры 

a. увеличивается;  

b. уменьшается; 

c. остается неизменной; 

d. сначала уменьшается, а затем остается постоянной. 

 

Выделение воздуха из рабочей жидкости называется 

a. парообразованием; 

b. газообразованием; 

c. пенообразованием;  

d. газовыделение. 

 

При окислении жидкостей не происходит 

a. выпадение смол; 

b. увеличение вязкости;  

c. изменения цвета жидкости; 

d. выпадение шлаков. 

 

Интенсивность испарения жидкости не зависит от 

a. от давления; 

b. от ветра; 

c. от температуры; 

d. от объема жидкости.  

 

Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жидкости называется 

a. гидростатика;  

b. гидродинамика; 

c. гидромеханика; 

d. гидравлическая теория равновесия. 

 

 

Гидростатическое давление - это давление присутствующее 

a. в движущейся жидкости; 

b. в покоящейся жидкости;  

c. в жидкости, находящейся под избыточным давлением; 

d. в жидкости, помещенной в резервуар. 

 

Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия 

гидростатического давления? 

a. находящиеся на дне резервуара;  



b. находящиеся на свободной поверхности; 

c. находящиеся у боковых стенок резервуара; 

d. находящиеся в центре тяжести рассматриваемого объема жидкости. 

 

Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара равно 

a. произведению глубины резервуара на площадь его дна и плотность; 

b. произведению веса жидкости на глубину резервуара; 

c. отношению объема жидкости к ее плоскости; 

d. отношению веса жидкости к площади дна резервуара.  

 

Первое свойство гидростатического давления гласит 

a. в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к 

выделенному объему и действует от рассматриваемого объема; 

b. в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к 

выделенному объему и действует внутрь рассматриваемого объема;  

c. в каждой точке жидкости гидростатическое давление действует параллельно площадке 

касательной к выделенному объему и направлено произвольно; 

d. гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда перпендикулярно в точке 

его приложения к выделенному объему. 

 

Второе свойство гидростатического давления гласит 

a. гидростатическое давление постоянно и всегда перпендикулярно к стенкам резервуара; 

b. гидростатическое давление изменяется при изменении местоположения точки; 

c. гидростатическое давление неизменно в горизонтальной плоскости; 

d. гидростатическое давление неизменно во всех направлениях.  

 

Третье свойство гидростатического давления гласит 

a. гидростатическое давление в любой точке не зависит от ее координат в пространстве; 

b. гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве;  

c. гидростатическое давление зависит от плотности жидкости; 

d. гидростатическое давление всегда превышает давление, действующее на свободную 

поверхность жидкости. 

 

 

Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого 

объема называется 

a. основным уравнением гидростатики;  

b. основным уравнением гидродинамики; 

c. основным уравнением гидромеханики; 

d. основным уравнением гидродинамической теории. 

 

Основное уравнение гидростатики позволяет 

a. определять давление, действующее на свободную поверхность; 

b. определять давление на дне резервуара; 

c. определять давление в любой точке рассматриваемого объема;  

d. определять давление, действующее на погруженное в жидкость тело. 

 

Основное уравнение гидростатики определяется 

a. произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свободной поверхности; 

b. разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда; 

c. суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом 

вышележащих слоев; 

d. отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погружения точки. 

 

Чему равно гидростатическое давление при глубине погружения точки, равной нулю 

a. давлению над свободной поверхностью;  

b. произведению объема жидкости на ее плотность; 

c. разности давлений на дне резервуара и на его поверхности; 



d. произведению плотности жидкости на ее удельный вес. 

 

 «Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой 

жидкости по всем направлениям одинаково» 

a. это - закон Ньютона; 

b. это - закон Паскаля;  

c. это - закон Никурадзе; 

d. это - закон Жуковского. 

 

Закон Паскаля гласит 

a. давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой 

жидкости по всем направлениям одинаково;  

b. давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой 

жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики; 

c. давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления от 

свободной поверхности; 

d. давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, приложенных 

с других сторон рассматриваемого объема жидкости. 

 

Поверхность уровня - это 

a. поверхность, во всех точках которой давление изменяется по одинаковому закону; 

b. поверхность, во всех точках которой давление одинаково;  

c. поверхность, во всех точках которой давление увеличивается прямо пропорционально удалению 

от свободной поверхности; 

d. свободная поверхность, образующаяся на границе раздела воздушной и жидкой сред при 

относительном покое жидкости. 

 

Как приложена равнодействующая гидростатического давления относительно центра тяжести 

прямоугольной боковой стенки резервуара? 

a. ниже; 

b. выше; 

c. совпадает с центром тяжести; 

d. смещена в сторону. 

 

Способность плавающего тела, выведенного из состояния равновесия, вновь возвращаться в это 

состояние называется 

a. устойчивостью; 

b. остойчивостью; 

c. плавучестью; 

d. непотопляемостью. 

 

Вес жидкости, взятой в объеме погруженной части судна называется 

a. погруженным объемом; 

b. водоизмещением;  

c. вытесненным объемом; 

d. водопоглощением. 

 

Водоизмещение - это 

a. объем жидкости, вытесняемый судном при полном погружении; 

b. вес жидкости, взятой в объеме судна; 

c. максимальный объем жидкости, вытесняемый плавающим судном; 

d. вес жидкости, взятой в объеме погруженной части судна.  

 

По какому критерию определяется способность плавающего тела изменять свое дальнейшее 

положение после опрокидывающего воздействия 

a. по метацентрической высоте;  

b. по водоизмещению; 

c. по остойчивости; 



d. по оси плавания. 

 

Проведенная через объем жидкости поверхность, во всех точках которой давление одинаково, 

называется 

a. свободной поверхностью; 

b. поверхностью уровня;  

c. поверхностью покоя; 

d. статической поверхностью. 

 

Относительным покоем жидкости называется 

a. равновесие жидкости при постоянном значении действующих на нее сил тяжести и инерции;  

b. равновесие жидкости при переменном значении действующих на нее сил тяжести и инерции; 

c. равновесие жидкости при неизменной силе тяжести и изменяющейся силе инерции; 

d. равновесие жидкости только при неизменной силе тяжести. 

 

Как изменится угол наклона свободной поверхности в цистерне, двигающейся с постоянным 

ускорением 

a. свободная поверхность примет форму параболы; 

b. будет изменяться; 

c. свободная поверхность будет горизонтальна; 

d. не изменится. 

 

 

Во вращающемся цилиндрическом сосуде свободная поверхность имеет форму 

a. параболы;  

b. гиперболы; 

c. конуса; 

d. свободная поверхность горизонтальна. 

 

При увеличении угловой скорости вращения цилиндрического сосуда с жидкостью, действующие 

на жидкость силы изменяются следующим образом 

a. центробежная сила и сила тяжести уменьшаются; 

b. центробежная сила увеличивается, сила тяжести остается неизменной; 

c. центробежная сила остается неизменной, сила тяжести увеличивается; 

d. центробежная сила и сила тяжести не изменяются. 

 

Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется 

a. открытым сечением; 

b. живым сечением; 

c. полным сечением; 

d. площадь расхода. 

 

Часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками называется 

a. мокрый периметр; 

b. периметр контакта; 

c. смоченный периметр;  

d. гидравлический периметр. 

 

Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение называется 

a. расход потока;  

b. объемный поток; 

c. скорость потока; 

d. скорость расхода. 

 

Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется 

a. средний расход потока жидкости; 

b. средняя скорость потока;  

c. максимальная скорость потока; 



d. минимальный расход потока. 

 

Отношение живого сечения к смоченному периметру называется 

a. гидравлическая скорость потока; 

b. гидродинамический расход потока; 

c. расход потока; 

d. гидравлический радиус потока.  

 

Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не изменяются, то такое 

движение называется 

a. установившемся;  

b. неустановившемся; 

c. турбулентным установившимся; 

d. ламинарным неустановившемся. 

 

Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но 

и от времени называется 

a. ламинарным; 

b. стационарным; 

c. неустановившимся;  

d. турбулентным. 

 

Расход потока обозначается латинской буквой 

a. Q;  

b. V; 

c. P; 

d. H. 

 

Средняя скорость потока обозначается буквой 

a. χ; 

b. V; 

c. υ;  

d. ω. 

 

Живое сечение обозначается буквой 

a. W; 

b. η; 

c. ω;  

d. φ. 

 

При неустановившемся движении, кривая, в каждой точке которой вектора скорости в данный 

момент времени направлены по касательной называется 

a. траектория тока; 

b. трубка тока; 

c. струйка тока; 

d. линия тока.  

 

Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным сечением 

называется 

a. трубка тока;  

b. трубка потока; 

c. линия тока; 

d. элементарная струйка. 

 

Элементарная струйка - это 

a. трубка потока, окруженная линиями тока; 

b. часть потока, заключенная внутри трубки тока;  

c. объем потока, движущийся вдоль линии тока; 



d. неразрывный поток с произвольной траекторией. 

 

Течение жидкости со свободной поверхностью называется 

a. установившееся; 

b. напорное; 

c. безнапорное;  

d. свободное. 

 

Течение жидкости без свободной поверхности в трубопроводах с повышенным или пониженным 

давлением называется 

a. безнапорное; 

b. напорное;  

c. неустановившееся; 

d. несвободное (закрытое). 

 

Уравнение неразрывности течений имеет вид 

a. ω1υ2= ω2υ1 = const; 

b. ω1υ1 = ω2υ2 = const;  

c. ω1ω2 = υ1υ2 = const; 

d. ω1 / υ1 = ω2 / υ2 = const. 

 

Член уравнения Бернулли, обозначаемый буквой z, называется 

a. геометрической высотой;  

b. пьезометрической высотой; 

c. скоростной высотой; 

d. потерянной высотой. 

 

Уравнение Бернулли для двух различных сечений потока дает взаимосвязь между 

a. давлением, расходом и скоростью; 

b. скоростью, давлением и коэффициентом Кориолиса; 

c. давлением, скоростью и геометрической высотой;  

d. геометрической высотой, скоростью, расходом. 

 

Коэффициент Кориолиса в уравнении Бернулли характеризует 

a. режим течения жидкости;  

b. степень гидравлического сопротивления трубопровода; 

c. изменение скоростного напора; 

d. степень уменьшения уровня полной энергии. 

 

Показание уровня жидкости в трубке Пито отражает 

a. разность между уровнем полной и пьезометрической энергией; 

b. изменение пьезометрической энергии; 

c. скоростную энергию; 

d. уровень полной энергии.  

 

Потерянная высота характеризует 

a. степень изменения давления; 

b. степень сопротивления трубопровода;  

c. направление течения жидкости в трубопроводе; 

d. степень изменения скорости жидкости. 

 

Линейные потери вызваны 

a. силой трения между слоями жидкости;  

b. местными сопротивлениями; 

c. длиной трубопровода; 

d. вязкостью жидкости. 

 

Местные потери энергии вызваны 



a. наличием линейных сопротивлений; 

b. наличием местных сопротивлений;  

c. массой движущейся жидкости; 

d. инерцией движущейся жидкоcти. 

 

На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано уравнение Бернулли 

можно установить следующие гидроэлементы 

a. фильтр, отвод, гидромотор, диффузор; 

b. кран, конфузор, дроссель, насос; 

c. фильтр, кран, диффузор, колено;  

d. гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло. 

 

Укажите правильную запись 

a. hлин = hпот + hмест; 

b. hмест = hлин + hпот; 

c. hпот = hлин - hмест; 

d. hлин = hпот - hмест.  

 

Для измерения скорости потока используется 

a. трубка Пито;  

b. пьезометр; 

c. вискозиметр; 

d. трубка Вентури. 

 

Для измерения расхода жидкости используется 

a. трубка Пито; 

b. расходомер Пито; 

c. расходомер Вентури;  

d. пьезометр. 

 

Установившееся движение характеризуется уравнениями 

a. υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z) 

b. υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t) 

c. υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t) 

d. υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z)  

 

Расход потока измеряется в следующих единицах 

a. м³; 

b. м²/с; 

c. м³ с; 

d. м³/с.  

 

Для двух сечений трубопровода известны величины P1, υ1, z1 и z2. Можно ли определить 

давление P2 и скорость потока υ2? 

a. можно; 

b. можно, если известны диаметры d1 и d2;  

c. можно, если известен диаметр трубопровода d1; 

d. нельзя. 

 

Неустановившееся движение жидкости характеризуется уравнением 

a. υ = f(x, y, z,); P = φ(x, y, z) 

b. υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t) 

c. υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t)  

d. υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z) 

 

Значение коэффициента Кориолиса для ламинарного режима движения жидкости равно 

a. 1,5; 

b. 2;  



c. 3; 

d. 1. 

 

Значение коэффициента Кориолиса для турбулентного режима движения жидкости равно 

a. 1,5; 

b. 2; 

c. 3; 

d. 1.  

 

По мере движения жидкости от одного сечения к другому потерянный напор 

a. увеличивается;  

b. уменьшается; 

c. остается постоянным; 

d. увеличивается при наличии местных сопротивлений. 

 

Уровень жидкости в трубке Пито поднялся на высоту H = 15 см. Чему равна скорость жидкости в 

трубопроводе 

a. 2,94 м/с; 

b. 17,2 м/с; 

c. 1,72 м/с;  

d. 8,64 м/с. 

 

Гидравлическое сопротивление это 

a. сопротивление жидкости к изменению формы своего русла; 

b. сопротивление, препятствующее свободному проходу жидкости; 

c. сопротивление трубопровода, которое сопровождается потерями энергии жидкости;  

d. сопротивление, при котором падает скорость движения жидкости по трубопроводу. 

 

Что является источником потерь энергии движущейся жидкости? 

a. плотность; 

b. вязкость;  

c. расход жидкости; 

d. изменение направления движения. 

 

 

На какие виды делятся гидравлические сопротивления? 

a. линейные и квадратичные; 

b. местные и нелинейные; 

c. нелинейные и линейные; 

d. местные и линейные.  

 

 

Влияет ли режим движения жидкости на гидравлическое сопротивление 

a. влияет;  

b. не влияет; 

c. влияет только при определенных условиях; 

d. при наличии местных гидравлических сопротивлений. 

 

Ламинарный режим движения жидкости это 

a. режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок 

трубопровода; 

b. режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно; 

c. режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;  

d. режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода. 

 

Турбулентный режим движения жидкости это 

a. режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно); 

b. режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;  



c. режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно; 

d. режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода. 

 

 

При каком режиме движения жидкости в трубопроводе пульсация скоростей и давлений не 

происходит? 

a. при отсутствии движения жидкости; 

b. при спокойном; 

c. при турбулентном; 

d. при ламинарном.  

 

 

При каком режиме движения жидкости в трубопроводе наблюдается пульсация скоростей и 

давлений в трубопроводе? 

a. при ламинарном; 

b. при скоростном; 

c. при турбулентном;  

d. при отсутствии движения жидкости. 

 

При ламинарном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления 

a. пульсация скоростей и давлений; 

b. отсутствие пульсации скоростей и давлений;  

c. пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений; 

d. пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей. 

 

При турбулентном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления 

a. пульсация скоростей и давлений;  

b. отсутствие пульсации скоростей и давлений; 

c. пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений; 

d. пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей. 

 

Где скорость движения жидкости максимальна при турбулентном режиме? 

a. у стенок трубопровода; 

b. в центре трубопровода; 

c. может быть максимальна в любом месте;  

d. все частицы движутся с одинаковой скоростью. 

 

Где скорость движения жидкости максимальна при ламинарном режиме? 

a. у стенок трубопровода; 

b. в центре трубопровода;  

c. может быть максимальна в любом месте; 

d. в начале трубопровода. 

 

Режим движения жидкости в трубопроводе это процесс 

a. обратимый;  

b. необратимый; 

c. обратим при постоянном давлении; 

d. необратим при изменяющейся скорости. 

 

От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса? 

a. от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости;  

b. от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода; 

c. от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости; 

d. от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости. 

 

Критическое значение числа Рейнольдса равно 

a. 2300;  

b. 3200; 



c. 4000; 

d. 4600. 

 

При Re > 4000 режим движения жидкости 

a. ламинарный; 

b. переходный; 

c. турбулентный;  

d. кавитационный. 

 

При Re < 2300 режим движения жидкости 

a. кавитационный; 

b. турбулентный; 

c. переходный; 

d. ламинарный.  

 

Кавитация это 

a. воздействие давления жидкости на стенки трубопровода; 

b. движение жидкости в открытых руслах, связанное с интенсивным перемешиванием; 

c. местное изменение гидравлического сопротивления; 

d. изменение агрегатного состояния жидкости при движении в закрытых руслах, связанное с 

местным падением давления.  

 

Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент гидравлического трения? 

a. γ; 

b. ζ; 

c. λ;  

d. μ. 

 

На сколько областей делится турбулентный режим движения при определении коэффициента 

гидравлического трения? 

a. на две; 

b. на три;  

c. на четыре; 

d. на пять. 

 

От чего зависит коэффициент гидравлического трения в первой области турбулентного режима? 

a. только от числа Re;  

b. от числа Re и шероховатости стенок трубопровода; 

c. только от шероховатости стенок трубопровода; 

d. от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода. 

 

От чего зависит коэффициент гидравлического трения во второй области турбулентного режима? 

a. только от числа Re; 

b. от числа Re и шероховатости стенок трубопровода;  

c. только от шероховатости стенок трубопровода; 

d. от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода. 

 

От чего зависит коэффициент гидравлического трения в третьей области турбулентного режима? 

a. только от числа Re; 

b. от числа Re и шероховатости стенок трубопровода; 

c. только от шероховатости стенок трубопровода;  

d. от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода. 

 

Какие трубы имеют наименьшую абсолютную шероховатость? 

a. чугунные; 

b. стеклянные;  

c. стальные; 

d. медные. 



 

 

Укажите в порядке возрастания абсолютной шероховатости материалы труб. 

a. медь, сталь, чугун, стекло; 

b. стекло, медь, сталь, чугун;  

c. стекло, сталь, медь, чугун; 

d. сталь, стекло, чугун, медь. 

 

Что такое сопло? 

a. диффузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими частями; 

b. постепенное сужение трубы, у которого входной диаметр в два раза больше выходного; 

c. конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими частями;  

d. конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и параболическими частями. 

 

Что является основной причиной потери напора в местных гидравлических сопротивлениях 

a. наличие вихреобразований в местах изменения конфигурации потока;  

b. трение жидкости о внутренние острые кромки трубопровода; 

c. изменение направления и скорости движения жидкости; 

d. шероховатость стенок трубопровода и вязкость жидкости. 

 

Для чего служит номограмма Колбрука-Уайта? 

a. для определения режима движения жидкости; 

b. для определения коэффициента потерь в местных сопротивлениях; 

c. для определения потери напора при известном числе Рейнольдса; 

d. для определения коэффициента гидравлического трения. 

 

Для определения потерь напора служит 

a. число Рейнольдса; 

b. формула Вейсбаха-Дарси;  

c. номограмма Колбрука-Уайта; 

d. график Никурадзе. 

 

 

Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси? 

a. для определения числа Рейнольдса; 

b. для определения коэффициента гидравлического трения; 

c. для определения потерь напора;  

d. для определения коэффициента потерь местного сопротивления. 

 

Теорема Борда гласит 

a. потеря напора при внезапном сужении русла равна скоростному напору, определенному по 

сумме скоростей между первым и вторым сечением; 

b. потеря напора при внезапном расширении русла равна скоростному напору, определенному по 

сумме скоростей между первым и вторым сечением; 

c. потеря напора при внезапном сужении русла равна скоростному напору, определенному по 

разности скоростей между первым и вторым сечением; 

d. потеря напора при внезапном расширении русла равна скоростному напору, определенному по 

разности скоростей между первым и вторым сечением.  

 

Кавитация не служит причиной увеличения 

a. вибрации; 

b. нагрева труб; 

c. КПД гидромашин;  

d. сопротивления трубопровода. 

 

При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является 

a. определение скорости истечения и расхода жидкости;  

b. определение необходимого диаметра отверстий; 



c. определение объема резервуара; 

d. определение гидравлического сопротивления отверстия. 

 

Чем обусловлено сжатие струи жидкости, вытекающей из резервуара через отверстие 

a. вязкостью жидкости; 

b. движением жидкости к отверстию от различных направлений;  

c. давлением соседних с отверстием слоев жидкости; 

d. силой тяжести и силой инерции. 

 

Что такое совершенное сжатие струи? 

a. наибольшее сжатие струи при отсутствии влияния боковых стенок резервуара и свободной 

поверхности;  

b. наибольшее сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара и свободной поверхности; 

c. сжатие струи, при котором она не изменяет форму поперечного сечения; 

d. наименьшее возможное сжатие струи в непосредственной близости от отверстия. 

 

Коэффициент сжатия струи характеризует 

a. степень изменение кривизны истекающей струи; 

b. влияние диаметра отверстия, через которое происходит истечение, на сжатие струи; 

c. степень сжатия струи;  

d. изменение площади поперечного сечения струи по мере удаления от резервуара. 

 

При истечении жидкости через отверстие произведение коэффициента сжатия на коэффициент 

скорости называется 

a. коэффициентом истечения; 

b. коэффициентом сопротивления; 

c. коэффициентом расхода;  

d. коэффициентом инверсии струи. 

 

В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие буквой H обозначают 

a. дальность истечения струи; 

b. глубину отверстия; 

c. высоту резервуара; 

d. напор жидкости.  

 

Изменение формы поперечного сечения струи при истечении её в атмосферу называется 

a. кавитацией; 

b. коррегированием; 

c. инверсией; 

d. полиморфией. 

 

Инверсия струй, истекающих из резервуаров, вызвана 

a. действием сил поверхностного натяжения;  

b. действием сил тяжести; 

c. действием различно направленного движения жидкости к отверстиям; 

d. действием масс газа. 

 

Что такое несовершенное сжатие струи? 

a. сжатие струи, при котором она изменяет свою форму; 

b. сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара;  

c. неполное сжатие струи; 

d. сжатие с возникновением инверсии. 

 

Истечение жидкости под уровень это 

a. истечении жидкости в атмосферу; 

b. истечение жидкости в пространство, заполненное другой жидкостью; 

c. истечение жидкости в пространство, заполненное той же жидкостью;  

d. истечение жидкости через частично затопленное отверстие. 



 

Внешним цилиндрическим насадком при истечении жидкости из резервуара называется 

a. короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления входной кромки;  

b. короткая трубка с закруглением входной кромки; 

c. короткая трубка с длиной, меньшей, чем диаметр с закруглением входной кромки; 

d. короткая трубка с длиной, равной диаметру без закругления входной кромки. 

 

При истечении жидкости через внешний цилиндрический насадок струя из насадка выходит с 

поперечным сечением, равным поперечному сечению самого насадка. Как называется этот режим 

истечения? 

a. безнапорный; 

b. безотрывный;  

c. самотечный; 

d. напорный. 

 

Укажите способы изменения внешнего цилиндрического насадка, не способствующие улучшению 

его характеристик. 

a. закругление входной кромки; 

b. устройство конического входа в виде конфузора; 

c. устройство конического входа в виде диффузора;  

d. устройство внутреннего цилиндрического насадка. 

 

Опорожнение сосудов (резервуаров) это истечение через отверстия и насадки 

a. при постоянном напоре; 

b. при переменном напоре;  

c. при переменном расходе; 

d. при постоянном расходе. 

 

Из какого сосуда за единицу времени вытекает больший объем жидкости (сосуды имеют 

одинаковые геометрические характеристики)? 

a. сосуд с постоянным напором; 

b. сосуд с уменьшающимся напором; 

c. расход не зависит от напора; 

d. сосуд с увеличивающимся напором.  

 

На сколько последовательных частей разбивается свободная незатопленная струя? 

a. не разбивается; 

b. на две; 

c. на три;  

d. на четыре. 

 

Укажите верную последовательность составных частей свободной незатопленной струи 

a. компактная, раздробленная, распыленная;  

b. раздробленная, компактная, распыленная; 

c. компактная, распыленная, раздробленная; 

d. распыленная, компактная, раздробленная. 

 

С увеличением расстояния от насадка до преграды давление струи 

a. увеличивается; 

b. уменьшается;  

c. сначала уменьшается, а затем увеличивается; 

d. остается постоянным. 

 

В каком случае скорость истечения из-под затвора будет больше? 

a. при истечении через незатопленное отверстие;  

b. при истечении через затопленное отверстие; 

c. скорость будет одинаковой; 

d. там, где истекающая струя сжата меньше. 



 

Коэффициент сжатия струи обозначается греческой буквой 

a. ε;  

b. μ; 

c. φ; 

d. ξ. 

 

Коэффициент расхода обозначается греческой буквой 

a. ε; 

b. μ;  

c. φ; 

d. ξ. 

 

Коэффициент скорости обозначается буквой 

a. ε; 

b. μ; 

c. φ;  

d. ξ. 

 

Во сколько раз отличается время полного опорожнения призматического сосуда с переменным 

напором по сравнению с истечением того же объема жидкости при постоянном напоре? 

a. в 4 раза больше; 

b. в 2 раза меньше; 

c. в 2 раза больше;  

d. в 1,5 раза меньше. 

 

Напор H при истечении жидкости при несовершенном сжатии струи определяется 

a. разностью пьезометрического и скоростного напоров; 

b. суммой пьезометрического и скоростного напоров;  

c. суммой геометрического и пьезометрического напоров; 

d. произведением геометрического и скоростного напоров. 

 

Диаметр отверстия в резервуаре равен 10 мм, а диаметр истекающей через это отверстие струи 

равен 8 мм. Чему равен коэффициент сжатия струи? 

a. 1,08; 

b. 1,25; 

c. 0,08; 

d. 0,8.  

 

Из резервуара через отверстие происходит истечение жидкости с турбулентным режимом. Напор 

H = 38 см, коэффициент сопротивления отверстия ξ = 0,6. Чему равна скорость истечения 

жидкости? 

a. 4,62 м/с; 

b. 1,69 м/с;  

c. 4,4; 

d. 0,34 м/с. 

 

Что такое короткий трубопровод? 

a. трубопровод, в котором линейные потери напора не превышают 5…10% местных потерь 

напора; 

b. трубопровод, в котором местные потери напора превышают 5…10% потерь напора по длине;  

c. трубопровод, длина которого не превышает значения 100d; 

d. трубопровод постоянного сечения, не имеющий местных сопротивлений. 

 

Что такое длинный трубопровод? 

a. трубопровод, длина которого превышает значение 100d; 

b. трубопровод, в котором линейные потери напора не превышают 5…10% местных потерь 

напора; 



c. трубопровод, в котором местные потери напора меньше 5…10% потерь напора по длине;  

d. трубопровод постоянного сечения с местными сопротивлениями. 

 

На какие виды делятся длинные трубопроводы? 

a. на параллельные и последовательные; 

b. на простые и сложные;  

c. на прямолинейные и криволинейные; 

d. на разветвленные и составные. 

 

Какие трубопроводы называются простыми? 

a. последовательно соединенные трубопроводы одного или различных сечений без ответвлений;  

b. параллельно соединенные трубопроводы одного сечения; 

c. трубопроводы, не содержащие местных сопротивлений; 

d. последовательно соединенные трубопроводы содержащие не более одного ответвления. 

 

Какие трубопроводы называются сложными? 

a. последовательные трубопроводы, в которых основную долю потерь энергии составляют 

местные сопротивления; 

b. параллельно соединенные трубопроводы разных сечений; 

c. трубопроводы, имеющие местные сопротивления; 

d. трубопроводы, образующие систему труб с одним или несколькими ответвлениями. 

 

Что такое характеристика трубопровода? 

a. зависимость давления на конце трубопровода от расхода жидкости; 

b. зависимость суммарной потери напора от давления; 

c. зависимость суммарной потери напора от расхода;  

d. зависимость сопротивления трубопровода от его длины. 

 

Статический напор Hст это: 

a. разность геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном сечении 

трубопровода; 

b. сумма геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном сечении 

трубопровода;  

c. сумма пьезометрических высот в начальном и конечном сечении трубопровода; 

d. разность скоростных высот между конечным и начальным сечениями. 

 

Если для простого трубопровода записать уравнение Бернулли, то пьезометрическая высота, 

стоящая в левой части уравнения называется 

a. потребным напором;  

b. располагаемым напором; 

c. полным напором; 

d. начальным напором. 

 

Потребный напор это 

a. напор, полученный в конечном сечении трубопровода; 

b. напор, который нужно сообщить системе для достижения необходимого давления и расхода в 

конечном сечении;  

c. напор, затрачиваемый на преодоление местных сопротивлений трубопровода; 

d. напор, сообщаемый системе. 

 

При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 расход жидкости 

в них 

a. Q = Q1 + Q2 + Q3; 

b. Q1 > Q2 > Q3; 

c. Q1 < Q2< Q3; 

d. Q = Q1 = Q2 = Q3.  

 



При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 общая потеря 

напора в них 

a. Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3; 

b. Σh1 > Σh2 > Σh3; 

c. Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3;  

d. Σh1 = Σh2 = Σh3. 

 

При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 расход жидкости в 

них 

a. Q = Q1 = Q2 = Q3; 

b. Q1 > Q2 > Q3; 

c. Q1 < Q2< Q3; 

d. Q = Q1 + Q2 + Q3;  

 

При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 общая потеря напора 

в них 

a. Σh1 = Σh2 = Σh3.  

b. Σh1 > Σh2 > Σh3; 

c. Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3; 

d. Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3. 

 

Разветвленный трубопровод это 

a. трубопровод, расходящийся в разные стороны; 

b. совокупность нескольких простых трубопроводов, имеющих несколько общих сечений - мест 

разветвлений; 

c. совокупность нескольких простых трубопроводов, имеющих одно общее сечение - место 

разветвления;  

d. совокупность параллельных трубопроводов, имеющих одно общее начало и конец. 

 

При подаче жидкости по разветвленным трубопроводам 1, 2, и 3 расход жидкости 

a. Q = Q1 = Q2 = Q3; 

b. Q = Q1 + Q2 + Q3;  

c. Q1 > Q2 > Q3; 

d. Q1 < Q2< Q3. 

 

Если статический напор Hст < 0, значит жидкость 

a. движется в полость с пониженным давлением;  

b. движется в полость с повышенным давлением; 

c. движется самотеком; 

d. двигаться не будет. 

 

Трубопровод, по которому жидкость перекачивается из одной емкости в другую называется 

a. замкнутым; 

b. разомкнутым;  

c. направленным; 

d. кольцевым. 

 

Трубопровод, по которому жидкость циркулирует в том же объеме называется 

a. круговой; 

b. циркуляционный; 

c. замкнутый;  

d. самовсасывающий. 

 

Правило устойчивой работы насоса гласит 

a. при установившемся течении жидкости в трубопроводе насос развивает напор, равный 

потребному;  

b. при установившемся течении жидкости развиваемый насосом напор должен быть больше 

потребного; 



c. при установившемся течении жидкости в трубопроводе расход жидкости остается постоянным; 

d. при установившемся течении жидкости в трубопроводе давление жидкости остается 

постоянным. 

 

Характеристикой насоса называется 

a. зависимость изменения давления и расхода при изменении частоты вращения вала; 

b. его геометрические характеристики; 

c. его технические характеристики: номинальное давление, расход и частота вращения вала, КПД; 

d. зависимость напора, создаваемого насосом Hнас от его подачи при постоянной частоте 

вращения вала.  

 

Метод расчета трубопроводов с насосной подачей заключается 

a. в нахождении максимально возможной высоты подъема жидкости путем построения 

характеристики трубопровода; 

b. в составлении уравнения Бернулли для начальной и конечной точек трубопровода; 

c. в совместном построении на одном графике кривых потребного напора и характеристики насоса 

с последующим нахождением точки их пересечения;  

d. в определении сопротивления трубопровода путем замены местных сопротивлений 

эквивалентными длинами. 

 

Точка пересечения кривой потребного напора с характеристикой насоса называется 

a. точкой оптимальной работы; 

b. рабочей точкой;  

c. точкой подачи; 

d. точкой напора. 

 

Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении 

рабочей жидкости называется 

a. гидравлическим ударом;  

b. гидравлическим напором; 

c. гидравлическим скачком; 

d. гидравлический прыжок. 

 

Инкрустация труб это 

a. увеличение шероховатости стенок трубопровода; 

b. отделение частиц вещества от стенок труб; 

c. образование отложений в трубах;  

d. уменьшение прочностных характеристик трубопровода. 

 

Ударная волна при гидравлическом ударе это 

a. область, в которой происходит увеличение давления;  

b. область, в которой частицы жидкости ударяются друг о друга; 

c. волна в виде сжатого объема жидкости; 

d. область, в которой жидкость ударяет о стенки трубопровода. 

 

Затухание колебаний давления после гидравлического удара происходит за счет 

a. потери энергии жидкости при распространении ударной волны на преодоление сопротивления 

трубопровода; 

b. потери энергии жидкости на нагрев трубопровода; 

c. потери энергии на деформацию стенок трубопровода; 

d. потерь энергии жидкости на преодоление сил трения и ухода энергии в резервуар.  

 

Скорость распространения ударной волны в воде равна 

a. 1116 м/с; 

b. 1230 м/с; 

c. 1435 м/с;  

d. 1534 м/с. 

 



Характеристика последовательного соединения нескольких трубопроводов определяется 

a. пересечением характеристики насоса с кривой потребного напора; 

b. сложением абсцисс характеристик каждого трубопровода; 

c. умножением ординат характеристик каждого трубопровода на общий расход жидкости; 

d. сложением ординат характеристик каждого трубопровода.  

 

Система смежных замкнутых контуров с отбором жидкости в узловых точках или непрерывной 

раздачей жидкости на отдельных участках называется 

a. сложным кольцевым трубопроводом;  

b. разветвленным трубопроводом; 

c. последовательно-параллельным трубопроводом; 

d. комбинированным трубопроводом. 

 

Если статический напор Hст > 0, значит жидкость 

a. движется в полость с пониженным давлением; 

b. движется в полость с повышенным давлением;  

c. движется самотеком; 

d. двигаться не будет. 

 

Гидравлическими машинами называют 

a. машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости; 

b. машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо 

получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;  

c. машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им 

механической энергии привода; 

d. машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая 

жидкость, отдающая энергию. 

 

Гидропередача – это 

a. система трубопроводов, по которым движется жидкость от одного гидроэлемента к другому; 

b. система, основное назначение которой является передача механической энергии от двигателя к 

исполнительному органу посредством рабочей жидкости;  

c. механическая передача, работающая посредством действия на нее энергии движущейся 

жидкости; 

d. передача, в которой жидкость под действием перепада давлений на входе и выходе 

гидроаппарата, сообщает его выходному звену движение. 

 

Какая из групп перечисленных преимуществ не относится к гидропередачам? 

a. плавность работы, бесступенчатое регулирование скорости, высокая надежность, малые 

габаритные размеры; 

b. меньшая зависимость момента на выходном валу от внешней нагрузки, приложенной к 

исполнительному органу, возможность передачи больших мощностей, высокая надежность; 

c. бесступенчатое регулирование скорости, малые габаритные размеры, возможность передачи 

энергии на большие расстояния, плавность работы;  

d. безопасность работы, надежная смазка трущихся частей, легкость включения и выключения, 

свобода расположения осей и валов приводимых агрегатов. 

 

Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется 

a. лопастной центробежный насос;  

b. лопастной осевой насос; 

c. поршневой насос центробежного действия; 

d. дифференциальный центробежный насос. 

 

Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего колеса не изменяется называется 

a. стационарно-лопастным; 

b. неповоротно-лопастным; 

c. жестколопастным;  

d. жестковинтовым. 



 

В поворотно-лопастных насосах поворотом лопастей регулируется 

a. режим движения жидкости на выходе из насоса; 

b. скорость вращения лопастей; 

c. направление подачи жидкости; 

d. подача жидкости.  

 

Поршневые насосы по типу вытеснителей классифицируют на 

a. плунжерные, поршневые и диафрагменные;  

b. плунжерные, мембранные и поршневые; 

c. поршневые, кулачковые и диафрагменные; 

d. диафрагменные, лопастные и плунжерные. 

 

Объемный КПД насоса – это 

a. отношение его действительной подачи к теоретической;  

b. отношение его теоретической подачи к действительной; 

c. разность его теоретической и действительной подачи; 

d. отношение суммы его теоретической и действительной подачи к частоте оборотов. 

 

В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует 

a. четыре хода поршня; 

b. один ход поршня; 

c. два хода поршня;  

d. половина хода поршня. 

 

Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов 

a. уменьшает неравномерность подачи; 

b. устраняет утечки жидкости из рабочей камеры; 

c. снижает действительную подачу насоса;  

d. устраняет несвоевременность закрытия клапанов. 

 

В поршневом насосе двойного действия одному ходу поршня соответствует 

a. только процесс всасывания; 

b. процесс всасывания и нагнетания;  

c. процесс всасывания или нагнетания; 

d. процесс всасывания, нагнетания и снова всасывания. 

 

В поршневом насосе простого действия одному ходу поршня соответствует 

a. только процесс всасывания; 

b. только процесс нагнетания; 

c. процесс всасывания или нагнетания;  

d. ни один процесс не выполняется полностью. 

 

Наибольшая и равномерная подача наблюдается у поршневого насоса 

a. простого действия; 

b. двойного действия; 

c. тройного действия;  

d. дифференциального действия. 

 

Индикаторная диаграмма поршневого насоса это 

a. график изменения давления в цилиндре за один ход поршня; 

b. график изменения давления в цилиндре за один полный оборот кривошипа;  

c. график, полученный с помощью специального прибора - индикатора; 

d. график изменения давления в нагнетательном трубопроводе за полный оборот кривошипа. 

 

Индикаторная диаграмма позволяет 

a. следить за равномерностью подачи жидкости; 

b. определить максимально возможное давление, развиваемое насосом; 



c. устанавливать условия бескавитационной работы; 

d. диагностировать техническое состояние насоса.  

 

Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса называется 

a. полезная мощность; 

b. подведенная мощность;  

c. гидравлическая мощность; 

d. механическая мощность. 

 

Мощность, которая отводится от насоса в виде потока жидкости под давлением называется 

a. подведенная мощность; 

b. полезная мощность;  

c. гидравлическая мощность; 

d. механическая мощность. 

 

Объемный КПД насоса отражает потери мощности, связанные 

a. с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов;  

b. с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса; 

c. с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки 

гидроаппарата; 

d. с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

 

Механический КПД насоса отражает потери мощности, связанные 

a. с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов; 

b. с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса;  

c. с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки 

гидроаппарата; 

d. с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

 

Гидравлический КПД насоса отражает потери мощности, связанные 

a. с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов; 

b. с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса; 

c. с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки 

гидроаппарата;  

d. с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при выполнении теста: 

Оценка Показатели* 

Отлично 85-100% 

Хорошо 65-84% 

Удовлетворительно 51-64% 

Неудовлетворительно менее 50% 
* – % выполнения заданий от общего количества заданий в тесте 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их, 

естественнон

аучных и 

общепрофесс

иональных 

дисциплин с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

И-1.1. 
Использует 
основные 
законы 
естественнонау
чных 
дисциплин для 
решения 
стандартных 
задач в 
соответствии с 
направленность
ю 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 
Умеет использовать 
основные законы 
математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональн
ых дисциплин для 
решения стандартных 
задач в 
агроинженерии 
ОПК № 1. И-1. В-1. 
Владеет навыками 
решения типовых 
задач агроинженерной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональн
ых дисциплин с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС 

1.  Тема 1. Введение. 

Общие сведения о 

передачах. 
2 4  10 

2 

4  10 

2.  Тема 2. 
Цилиндрические 
зубчатые передачи 

2 8 6 12 6  18 

3.  Тема 3. Конические 
зубчатые передачи. 

2 4  10 
2 

  18 

4.  Тема 4. Червячные 
передачи. 

4 8 6 20  4 36 

5.  Тема 5. Ременные 
передачи. 

2 4 4 10 

2 

  18 

6.  Тема 6.Цепные 

передачи. 
2 4  10   18 

7.  Тема 7. Фрикционные 
передачи. Передача 
винт-гайка. 

1  4 12 
2 

  20 

8.  Тема 8. Соединения. 1  6 12   20 

Итого: 16 32 26 96 8 10 4 158 

  

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 180, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 8 

Практические занятия 32 10 

Лабораторные занятия 26 4 

Самостоятельная работа 106 158 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен, курсовой проект 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Тема 1. Введение. Общие сведения о передачах. 

Лекционное занятие 1. Введение. Общие сведения о передачах (2 ч). Предмет и задачи дисциплины. 

Понятие «машины», «детали» и «сборочной единицы». Основные критерии работоспособности, 

надежности и расчета деталей машин. Машиностроительные материалы. Критерии подбора 

материалов для изготовления деталей машин. Проектный расчет. Проверочный расчет. 

Конструирование. Механические передачи. Основные причины применения передач в машинах. 

Классификация передач. Основные кинематические и силовые характеристики передач вращательного 

движения. Привод. Ступени привода. 

Практическое занятие 1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет (4 ч). По 

индивидуальным данным произвести выбор электродвигателя и кинематический расчет привода. 

Темы для самостоятельной работы. Стандартизация деталей машин. Шероховатость 

поверхностей деталей машин. Допуски и посадки. Технологичность деталей машин. 
Триботехнические основы обеспечения надежности машин. Основные характеристики 

асинхронных электродвигателей трехфазного тока. 

 

Тема 2. Цилиндрические зубчатые передачи.  

Лекционное занятие 2. Цилиндрические зубчатые передачи (2 ч). Шестерня и колесо. 

Классификация зубчатых передач. Геометрия зубчатых колес. Основная теорема зацепления. 

Эвольвентное зацепление. Шаги зубьев. Модули. Основные геометрические параметры зубчатого 

колеса. Межосевое расстояние. Основные виды зубонарезания. Кинематический и силовой 

расчеты цилиндрической зубчатой передачи. Основные требования к материалам, применяемым 

для изготовления зубчатых колес. Материалы зубчатых колес. Виды термообработки. Причины 

выхода из строя и критерии работоспособности передачи: усталостное выкрашивание поверхностных 

слоев зубьев, поломка зубьев, абразивный износ, заедание. Расчет на контактную прочность зубчатых 

передач. Формула Герца-Беляева. Основной геометрический параметр зубчатой цилиндрической 

передачи. Расчет зубчатых колес на изгиб. 

Практическое занятие 2. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений для 

зубчатой передачи (4 ч). По индивидуальным данным произвести выбор материалов и определить 

допускаемые напряжения в зубчатой передаче. 

Практическое занятие 3.Расчет цилиндрической зубчатой передачи (4 ч). По индивидуальным 

данным произвести расчет цилиндрической зубчатой передачи. 

Лабораторное занятие 1. Определение параметров цилиндрического зубчатого редуктора (4 ч). 

Изучение конструкции редуктора и ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к его 

сборке. Определение основных параметров редуктора. Определение размеров зубчатых колес и 

передач. 

Лабораторное занятие 2.Определение КПД многоступенчатого редуктора (2 ч). Определение 

геометрических параметров зубчатых колес и передач и вычисление передаточных чисел. 

Изображение кинематической схемы редуктора. 

Темы для самостоятельной работы. Зубчатые передачи Новикова. Зубчатые передачи с 

перекрещивающимися осями (винтовые и гипоидные). Зубчатые редукторы. Особенности расчета 

косозубых и шевронных цилиндрических передач. 

 

Тема 3. Конические зубчатые передачи. 

Лекционное занятие 3. Конические зубчатые передачи (2 ч). Общая характеристика конических 

передач. Геометрический расчет конической зубчатой передачи: схема зацепления конических 

колес; внешнее торцовое сечение; внешний окружной модуль; внешнее конусное расстояние. 

Классификация конических колес. Силы в зацеплении прямозубой конической передачи. 

Проектировочный расчет по контактным напряжениям. Проверочный расчет по контактным 

напряжениям. Проверка на изгиб. 

Практическое занятие 4. Расчет конической зубчатой передачи (4 ч). По индивидуальным 

данным произвести расчет конической зубчатой передачи. 

Темы для самостоятельной работы. Конические передачи с непрямыми зубьями. 

 

 

 



Тема 4. Червячные передачи. 

Лекционное занятие 4. Червячные передачи (2 ч). Общая характеристика червячных передач: 

схема, достоинства, недостатки, область применения. Классификация червячных передач. 

Основные способы изготовления червяков и червячных колес. Геометрический расчет червячной 

передачи. Кинематический расчет червячной передачи. 

Лекционное занятие 5. Червячные передачи (продолжение) (2 ч).  Коэффициент полезного 

действия в червячной передаче: зависимость, формулы для определения. КПД при 

предварительных расчетах. Силы в зацеплении червячной передачи. Материалы червячной пары: 

материалы червяков; материалы зубчатых венцов червячных колес. Виды разрушения зубьев 

червячных колес. Расчет на контактную прочность: основной и проверочный. Расчет на изгиб. 
Практическое занятие 5. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений для 
червячной передачи (4 ч). По индивидуальным данным произвести выбор и определить 
допускаемые напряжения в червячной передаче. 
Практическое занятие 6. Расчет червячной передачи (4 ч). По индивидуальным данным 
произвести расчет червячной передачи. 
Лабораторное занятие 3. Определение параметров и регулировка червячного редуктора (4 ч). 

Изучение конструкции редуктора. Определение основных параметров червячного зацепления, 

червяка и червячного колеса. Ознакомление с методикой регулировки осевого положения 

червячного колеса. Регулировка натяга подшипников. 

Лабораторное занятие 4. Определение КПД червячного редуктора (2 ч). Определение 

геометрических параметров червяка и червячного колеса. Изображение кинематической схемы 

редуктора. Построение графиков зависимости ( )2Tf=  при сonst=n  и ( )nf=  при сonst2 =T . 

Темы для самостоятельной работы. Расчет червячных глобоидных передач. Тепловой расчет 

червячного редуктора. Особенности конструирования червячного редуктора.  

 

Тема 5. Ременные передачи. 

Лекционное занятие 6. Ременные передачи (2 ч). Общая характеристика ременных передач: схема, 

достоинства, недостатки, область применения. Классификация ременных передач. 

Геометрический расчет ременной передачи. Кинематический расчет ременной передачи. Силы 

натяжения в ремне. Напряжения в ремне. Расчет ремней по тяговой способности: расчет 

плоскоременной передачи и расчет передач клиновыми и поликлиновыми ремнями. Номограмма 

для выбора сечения клинового ремня. Обозначения ремней. 

Практическое занятие 7. Расчет клиноременной передачи (4 ч). По индивидуальным данным 

произвести расчет клиноременной передачи. 

Лабораторное занятие 5. Изучение работы ременной передачи (4 ч). Построение графика 

зависимости )( 2Tf= . Определение КПД передачи и построение графика зависимости )( 2Tf= . 

Темы для самостоятельной работы. Ременные передачи с переменной скоростью вращения 

(ременные вариаторы). Условия эксплуатации и хранения ремней. Натяжные устройства. Шкивы 

ременных передач. 

 

Тема 6. Цепные передачи. 

Лекционное занятие 7. Цепные передачи (2 ч). Общая характеристика цепных передач: схема, 

достоинства, недостатки, область применения. Классификация цепных передач. Материалы цепей 

и звездочек. Геометрические и кинематические параметры цепной передачи. Передаточное 

отношение цепной передачи. Силы в цепной передаче. Основные критерии работоспособности 

цепных передач. Проектировочный расчет цепной передачи. Проверочный расчет цепной 

передачи. Обозначение роликовых цепей. 

Практическое занятие 8. Расчет цепной передачи (4 ч). По индивидуальным данным произвести 

расчет цепной передачи. 

Темы для самостоятельной работы. Условия эксплуатации и хранения приводных цепей. 

 

Тема 7. Фрикционные передачи. Передача винт-гайка. 

Лекционное занятие 8. Фрикционные передачи. Передача винт-гайка (1 ч). Общая характеристика 

фрикционных передач: схема, достоинства, недостатки, область применения. Основные 

геометрические характеристики фрикционной передачи. Скольжение в фрикционной передаче. 

Основные требования к материалам. Виды разрушений и критерии работоспособности 

фрикционной передачи. Расчет на прочность фрикционной передачи. Общая характеристика 

передачи винт-гайка: схема, достоинства, недостатки, область применения. Основные 



геометрические характеристики передачи винт-гайка. Материалы для изготовления передачи 

винт-гайка. Критерии работоспособности и расчет передачи винт-гайка. 

Лабораторное занятие 6. Упругое скольжение во фрикционной передаче (4 ч). Исследование 

кинематики лобовой фрикционной передачи. Построение графика зависимости )( 2Tf= . 

Темы для самостоятельной работы. Конструкции, материалы и расчет фрикционных колес. 

Основные факторы, определяющие качество фрикционной передачи. Основы расчета прочности 

фрикционных пар. 

 

Тема 8. Соединения. 

Лекционное занятие 9. Соединения (1 ч). Термин «соединение» в машиностроении. Основные 

характеристики резьбовых соединений: схема, достоинства, недостатки. Классификация резьб. 

Основные типы резьб. Крепежные резьбовые соединения и их детали. Материалы. Причины 

выхода из строя и критерии работоспособности крепежных деталей. Основные характеристики 

шпоночных соединений: схема, достоинства, недостатки. Ненапряженные и напряженные 

шпоночные соединения. Виды шпонок. Расчет шпоночных соединений. Основные характеристики 

заклепочных соединений: схема, достоинства, недостатки. Виды заклепок. Материал заклепок. 

Классификация заклепочных соединений. Сварка давлением и сварка плавлением. Достоинства и 

недостатки сварных соединений. Виды сварных соединений и сварных швов. 

Лабораторное занятие 7. Определение коэффициентов трения в резьбе и на торце гайки (2 ч). 

Определение коэффициента трения в резьбе fp. Построение графика зависимости fp от среднего 

давления на витках резьбы Pр. Определение коэффициента трения на торце гайки fт. Построение 

графика зависимости fт от удельного давления на торце гайки Pт .  Установление зависимости 
( )завзат TfF = . 

Лабораторное занятие 8. Испытание болтового соединения, работающего на сдвиг (4 ч). 

Теоретическое и экспериментальное определение зависимости сдвигающей силы Fr от момента 

завинчивания Тзав. Построение графиков зависимости Fr = f(Тзав) по теоретическим и 

экспериментальным данным. 

Темы для самостоятельной работы. Клеммовые соединения. Штифтовые соединения. Клеевые 

соединения. Паяные соединения. Соединения с натягом.  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Тюняев, А. В. Детали машин : учебник / А. В. Тюняев, В. П. Звездаков, В. А. Вагнер. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-

8114-1461-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/211130. 

2. Гулиа, Н. В. Детали машин : учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. Юрков. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1091-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211154. 

3. Детали машин. Курсовое проектирование : учебное пособие для вузов / Е. В. 

Брюховецкая, О. В. Конищева, М. В. Брунгардт, А. Н. Щепин. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-8359-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175495. 

4. Родионов, Ю. В. Детали машин. Курсовое проектирование : учебное пособие / Ю. В. 

Родионов, Д. В. Никитин, А. А. Букин. — Тамбов : ТГТУ, 2020. — 82 с. — ISBN 978-5-

8265-2265-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/320261. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5. Устиновский, Е. П. Детали машин и основы конструирования : учебное пособие / Е. П. 

Устиновский, Е. В. Вайчулис ; под редакцией Е. П. Устиновского. — Челябинск : 

ЮУрГУ, 2019. — 220 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146044. 

6.  Овтов, В. А. Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные 

машины : учебное пособие / В. А. Овтов. — Пенза : ПГАУ, 2021. — 150 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170939. 

7. Детали машин. Автоматизированное проектирование : учебное пособие / А. Н. Беляев, 

В. В. Шередекин, В. Д. Бурдыкин, Т. В. Тришина. — Воронеж : ВГАУ, 2017. — 254 с. 

— ISBN 978-5-7267-0935-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178904. 

8. Прасолов, С. Г. Механика. Детали машин и основы конструирования : учебное 

пособие / С. Г. Прасолов. — Тольятти : ТГУ, 2021. — 70 с. — ISBN 978-5-8259-1558-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179254. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

4. Электронные плакаты «Детали машин и основы конструирования» 

5. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

  

https://e.lanbook.com/book/211130
https://e.lanbook.com/book/211154
https://e.lanbook.com/book/175495
https://e.lanbook.com/book/320261
https://e.lanbook.com/book/146044
https://e.lanbook.com/book/170939
https://e.lanbook.com/book/178904
https://e.lanbook.com/book/179254
http://www.e.lanbook.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализированная 

мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабочее место 

преподавателя. 

2. Лаборатория деталей машин для проведения лабораторно-практических занятий, 

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.2.13, 63,25 м2. 

Оснащена: 

специализированная мебель на 20 посадочных мест, наглядные материалы, плакаты, стенды для 

проведения лабораторных работ. 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Тематика курсовых проектов* 

1. Проектирование привода к цепному конвейеру 

2. Проектирование привода электролебедки 

3. Проектирование привода к ленточному конвейеру 

4. Проектирование привода смесителя 

5. Проектирование привода к цепному конвейеру 

6. Проектирование привода транспортера 

7. Проектирование привода тележки мостового крана 
 

*Примечание: Каждая тема  включает в себя 10 вариантов заданий 

 

6.2. Перечень вопросов к экзамену. 

1. Основные критерии работоспособности, надежности и расчета деталей машин. 

2. Машиностроительные материалы. 

3. Общие сведения о передачах. 

4. Классификация зубчатых передач. 

5. Геометрия зубчатых передач. 

6. Кинематический и силовой расчеты зубчатых передач. 

7. Материалы зубчатых колес. 

8. Причины выхода из строя и критерии работоспособности зубчатой передачи. 

9. Расчет на контактную прочность зубчатых передач. 

10. Расчет зубчатых колес на изгиб. 

11. Общая характеристика конических передач. 

12. Геометрический расчет конической зубчатой передачи. 

13. Силы в зацеплении прямозубой конической передачи. 

14. Расчет на контактную прочность и изгиб конической передачи. 

15. Общая характеристика червячных передач. 

16. Классификация червячных передач. 

17. Геометрический и кинематический расчет червячной передачи. 

18. КПД червячной передачи. 

19. Силы в зацеплении червячной передачи. 

20. Материалы червячной пары. 

21. Расчет на контактную прочность и изгиб червячной передачи. 

22. Общая характеристика ременных передач. 

23. Классификация ременных передач. 

24. Геометрический и кинематический расчет ременной передачи. 

25. Силы натяжения в ремне. 

26. Напряжения в ремне. 

27. Расчет ремней по тяговой способности. 

28. Общая характеристика цепных передач. 

29. Классификация цепных передач. 

30. Геометрические и кинематические параметры цепной передачи. 

31. Силы в цепной передаче. 

32. Критерии работоспособности и расчет цепной передачи. 

33. Фрикционные передачи. 

34. Передача винт-гайка. 

35. Планетарные зубчатые передачи. 

36. Волновые зубчатые передачи. 

37. Общие сведения о валах и осях. 

38. Материалы, критерии работоспособности и виды разрушений валов и осей. 

39. Расчет валов и осей. 

40. Общая характеристика подшипников скольжения. 

41. Виды смазки. Смазывание подшипников. 

42. Материалы, виды разрушений и критерии работоспособности подшипников скольжения. 

43. Расчет подшипников скольжения. 

44. Общая характеристика подшипников качения и их маркировка. 



45. Основные виды подшипников качения. 

46. Материалы, виды разрушений и критерии работоспособности подшипников качения. 

47. Подбор и расчет подшипников качения. 

48. Общие сведения и классификация муфт. 

49. Неуправляемые постоянно действующие муфты. 

50. Управляемые сцепные муфты. 

51. Самоуправляемые сцепные автоматические муфты. 

52. Резьбовые соединения. 

53. Шпоночные соединения. 

54. Шлицевые (зубчатые) соединения. 

55. Профильные (бесшпоночные) соединения. 

56. Клеммовые соединения. 

57. Штифтовые соединения. 

58. Заклёпочные соединения. 

59. Сварные соединения. 

60. Клеевые соединения. 

61. Паяные соединения. 

62. Соединения с натягом. 

63. Корпусные детали редукторов. 

64. Упругие элементы. 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  

При оценке прочности деталей машин как должны относиться рабочие напряжения к 

допускаемым? 

a. Больше 

b. Меньше 

c. Меньше или равны 

d. Равны 

 

Каково назначение зубчатых передач? 

a. Изменение числа оборотов 

b. Передача крутящего момента 

c. Изменение числа оборотов и передача крутящего момента 

d. Понижение числа оборотов 

 

Как относится действительный запас прочности к допускаемому? 

a. Меньше 

b. Больше или равен 

c. Больше 

d. Равен 

 

На каком колесе передачи крутящий момент больше? 

a. Большем 

b. Меньшем 

c. На обеих одинаковый. 

d. При разгоне – на большем, при торможении – на меньшем 

 

Из какого материала обычно изготавливают обод червячного колеса? 

a. Стали 

b. Чугуна 

c. Бронзы 

d. Алюминия 

 

К какой группе передач относится зубчатая передача? 

a. Фрикционным 

b. Зацеплением 

c. С гибкой связью 

d. Всем указанным 



 

Какой угол зацепления чаще применяют в эвольвентном зацеплении? 

a. 15° 

b. 20° 

c. 6° 

d. 25° 

 

По какой формуле определяют диаметр делительной окружности косозубых передач? 

a. d = z  m / tgβ 

b. d = z  m  cosβ 

c. d = z  m  sinβ 

d. d = zm / cosβ 

 

Каковы преимущества червячной передачи по сравнению с зубчатой? 

a. Бесшумная работа 

b. Большое передаточное число 

c. Бесшумная работа и большое передаточное число 

d. Высокий КПД и большое передаточное число 

 

Какая стандартизованная размерность модулей зубчатых колес? 

a. м 

b. см 

c. мм 

d. дм 

 

Который из модулей косозубых передач меньше? 

a. Торцевой 

b. Нормальный 

c. Нормальный и торцевой 

d. Касательный и торцевой 

 

Какие масла применяют для смазки быстроходных закрытых передач? 

a. Жидкие 

b. Густые 

c. Безразлично 

d. Консистентные 

 

У какой зубчатой передачи КПД выше? 

a. Открытой 

b. Полуоткрытой 

c. У всех одинаково 

d. Закрытой 

 

Какой параметр может преобразовываться в механизме машины? 

a. Скорость 

b. Сила 

c. Скорость и сила 

d. Скорость и динамичность 

 

Который модуль конических зубчатых колес нормирован? 

a. Внутренний 

b. Средний 

c. Наружный 

d. Делительный 

 

У какого типа передач оси валов пересекаются? 

a. Цилиндрических 

b. Червячных 



c. Конических 

d. У конических и червячных 

 

В каких пределах выбирают число заходов червяка? 

a. 1...2 

b. 1...8 

c. 1...4 

d. 2…4 

 

Какие факторы вызывают заедание зубьев? 

a. Перегрузка и недостаточная смазка 

b. Только перегрузка 

c. Только избыточная смазка 

d. Только недостаточная смазка 

 

Какие по форме зубьев передачи создают осевое усилие? 

a. Прямые 

b. Косые 

c. Шевронные 

d. Эвольвентные 

 

Какие по форме бывают зубчатые соединения? 

a. Прямобочные 

b. Эвольвентные  

c. Прямобочные и эвольвентные 

d. Трапецеидальные и эвольвентные 

 

К каким отрицательным последствиям приводит чрезмерный нагрев деталей? 

a. Увеличивается шум 

b. Снижаются механические свойства 

c. Появляются вибрации 

d. Снижается мощность 

 

Какую деформацию вызывает нормальное усилие в зубе зубчатого колеса? 

a. Изгиб 

b. Сжатие 

c. Сжатие и изгиб 

d. Сжатие и кручение 

 

Каковы недостатки червячной передачи по сравнению с зубчатой? 

a. Более сложная технология изготовления 

b. Повышенный шум при работе 

c. Низкий КПД 

d. Все перечисленные 

 

Какие по форме зубьев передачи создают осевое усилие? 

a. Прямые 

b. Косые 

c. Шевронные 

d. Все перечисленные 

 

Как изменяются размеры зубчатой передачи при увеличении числа оборотов без изменения 

мощности? 

a. Уменьшаются 

b. Увеличиваются пропорционально числу оборотов 

c. Увеличиваются пропорционально угловой скорости 

d. Не изменяются 

 



Что означает экономичность машины? 

a. Небольшая стоимость изготовления 

b. Удобство обслуживания 

c. Небольшие расходы при эксплуатации 

d. Небольшая стоимость изготовления и удобство обслуживания 

 

Как изменяется передаточное число червячной передачи с увеличением числа заходов червяка? 

a. Увеличивается пропорционально числу заходов 

b. Увеличивается вдвое 

c. Не изменяется 

d. Уменьшается 

 

Какая из деталей сложнее по конструкции, вал или ось? 

a. Вал 

b. Неподвижная ось 

c. Вращающаяся ось 

d. Все одинаковы 

 

Как могут располагаться оси валов плоскоременной передачи? 

a. Параллельно 

b. Перекрещиваться 

c. Параллельно или перекрещиваться 

d. Пересекаться или перекрещиваться 

 

Каковы конструкции осей? 

a. Гладкие цилиндрические 

b. Ступенчатые 

c. Ступенчатые и гладкие цилиндрические 

d. Коленчатые 

 

Каково условие самоторможения гайки (φ - угол трения, ψ - угол резьбы)? 

a. ψ > φ; 

b. ψ < φ 

c. ψ = φ  

d. ψ ≥ φ 

 

 

Каким элементом является ось? 

a. Вращающимся 

b. Неподвижным 

c. Не вращающимся 

d. Любым перечисленным 

 

Какие напряжения действуют на вал? 

a. Нормальные 

b. Касательные 

c. Нормальные и касательные 

d. Нормальные и вращательные 

 

Какой деформации подвержен вал? 

a. Изгибу 

b. Кручению 

c. Изгибу и кручению 

d. Растяжению и изгибу 

 

Какой поверхностью клиновой ремень соприкасается со шкивом? 

a. Внутренней 

b. Боковой 



c. Наружной 

d. Всеми указанными 

 

У какой передачи непостоянное передаточное число? 

a. Цепной 

b. Зубчатой 

c. Ременной 

d. Червячной 

 

Какое напряжение на валу создает окружное усилие передачи? 

a. Изгиб 

b. Кручение 

c. Изгиб и кручение 

d. Изгиб и растяжение 

 

Каким деформациям подвержен ремень в нагруженной передаче? 

a. Сжатию 

b. Растяжению 

c. Изгибу и растяжению 

d. Всем перечисленным 

 

По какому параметру нормируется клиновой ремень? 

a. Поперечному сечению 

b. Длине 

c. По поперечному сечению и длине 

d. По передаваемой мощности 

 

Как могут располагаться валы в фрикционной передаче? 

a. Параллельно 

b. С пересекающимися осевыми линиями 

c. Параллельно либо с пересекающимися осевыми линиями 

d. Со скрещивающимися осевыми линиями 

 

В какой передаче мощность передается зацеплением? 

a. Цепной 

b. Фрикционной 

c. Ременной 

d. Во всех перечисленных 

 

Из каких сталей изготавливаются оси? 

a. Из углеродистых 

b. Из закаленных 

c. Только из легированных 

d. Из углеродистых и легированных 

 

Какие преимущества планетарной   передачи по сравнению с простой зубчатой передачей? 

a. Меньше шум 

b. Меньше нагрев 

c. Меньше габаритные размеры 

d. Простота изготовления 

 

Как называется звено планетарной передачи, на котором располагаются сателлиты? 

a. Центральное колесо 

b. Водило 

c. Опорное колесо 

d. Корончатое колесо 

 

Какой недостаток фрикционной передачи? 



a. Шум при работе 

b. Неравномерность вращения 

c. Непостоянство передаточного отношения 

d. Сложность изготовления 

 

По какому напряжению рассчитывают диаметр оси? 

a. Кручения 

b. Изгиба 

c. По изгибу и кручению 

d. По напряжениям растяжения 

 

В каком случае планетарная передача называется дифференциальной? 

a. При неподвижном центральном колесе 

b. При подвижном водиле 

c. Все элементы подвижные 

d. При неподвижном водиле 

 

Какое преимущество цепной передачи по сравнению с ременной? 

a. Бесшумность 

b. Простота обслуживания 

c. Отсутствие проскальзывания 

d. Удлинение цепи вследствие износа 

 

Как относится делительный диаметр гибкого колеса волновой передачи к диаметру жесткого 

колеса? 

a. Больше 

b. Меньше 

c. Одинаковые 

d. Больше в 1,5 раза 

 

Каково преимущество волновой зубчатой передачи? 

a. Повышенные потери мощности 

b. Сложность конструкции 

c. Большое передаточное число 

d. Простота изготовления 

 

Как изменяется изгибающий момент вала с уменьшением окружного усилия передачи? 

a. Увеличивается в 1,5 раза 

b. Уменьшается 

c. Увеличивается в 2 раза 

d. Не изменяется 

 

По какому параметру нормируется роликовая цепь? 

a. По ширине 

b. По диаметру ролика 

c. По шагу цепи 

d. По числу звеньев 

 

Чему равна разность чисел зубьев волновой передачи? 

a. Больше числа волн в 2 раза 

b. Больше числа волн в 4 раза 

c. Меньше числа волн в 2 раза 

d. Равна числу волн 

 

По чему выбирается профиль клинового ремня? 

a. Мощности 

b. Скорости 

c. Длине 



d. По всем указанным 

 

Какие нагрузки воспринимаются подшипниками качения? 

a. Радиальные 

b. Осевые и угловые 

c. Радиальные и осевые 

d. Радиальные и угловые 

 

По какому диаметру нормируют резьбу? 

a. Наружному 

b. Внутреннему 

c. Среднему 

d. Не нормируют вообще 

 

До какого состояния подогревается металл при сварке? 

a. Пластичного 

b. Плавления 

c. Газообразного 

d. Последовательно до всех перечисленных 

 

Для чего применяются муфты? 

a. Для передачи крутящего момента 

b. Для передачи крутящего момента и изменения числа оборотов 

c. Для изменения мощности 

d. Для изменения числа оборотов 

 

Из какого материала изготавливают корпуса редукторов? 

a. Чугуна 

b. Стали 

c. Стали и чугуна 

d. Пластмассы 

 

Какими бывают винтовые пружины? 

a. Цилиндрическими 

b. Коническими 

c. Фасонными 

d. Всеми перечисленными 

 

Какими по конструкции бывают жесткие муфты? 

a. Втулочные 

b. Фланцевые 

c. Втулочно-фланцевыми 

d. Втулочными или фланцевыми 

 

Чем соединяют основание и крышку корпуса редуктора? 

a. Сваркой 

b. Пайкой 

c. Штифтами 

d. Болтами 

 

По какой величине выбираются поперечные размеры шпонки? 

a. Окружной скорости 

b. Диаметру вала 

c. Передаваемому моменту. 

d. Длине ступицы. 

 

К каким соединениям относятся заклепочные соединения? 

a. Разъемным. 



b. Неразъемным 

c. Полуразъемным 

d. Всем указанным 

 

Какие нагрузки воспринимаются коническим подшипником качения? 

a. Радиальные 

b. Осевые 

c. Радиальные и осевые 

d. Угловые 

 

Какой ток применяется при электродуговой сварке? 

a. Постоянный ток 

b. Переменный ток 

c. Постоянный или переменный ток 

d. Электродуговой 

 

С какой целью применяют упругие муфты? 

a. Для изменения числа оборотов 

b. Для предохранения от перегрузок 

c. Для увеличения крутящего момента 

d. Для уменьшения динамических нагрузок 

 

Какими крышками закрывают подшипники в редукторах? 

a. Глухими 

b. Сквозными 

c. На болтах (винтах) 

d. Всеми указанными 

 

Возможно ли посадить подшипник качения на шейку коленчатого вала? 

a. Нет 

b. Да 

c. Ограничено 

d. Только на первую 

 

К какой группе относятся клеевые соединения? 

a. Разъемные 

b. Неразъемные 

c. Рассоединяемые 

d. Ко всем перечисленным 

 

На какое напряжение рассчитывают винтовые пружины? 

a. Нормальное 

b. Касательное 

c. Смятия 

d. Кручения 

 

Каким видом соединения можно получить более плотные швы? 

a. Болтовым 

b. Заклепочным 

c. Сварным 

d. Всеми одинаково 

 

Какие нагрузки воспринимаются шпонкой? 

a. Поперечные 

b. Осевые 

c. Продольные 

d. Все указанные 

 



Как обозначают подшипники качения? 

a. Рядом цифр 

b. Буквенное обозначение 

c. Буквами и цифрами 

d. Специальными знаками 

 

Какова величина КПД подшипника качения по сравнению с подшипником скольжения, 

работающем при жидкостном трении? 

a. Меньше 

b. Больше в 1,5 раза 

c. У обоих одинаково 

d. Больше в 2 раза 

 

На какой вид нагрузки работают тарельчатые пружины? 

a. Растяжение 

b. Сжатие 

c. Кручение 

d. Изгиб 

 

Какова длина стержня заклепки по сравнению с толщиной соединяемых листов? 

a. Равна 

b. Больше 

c. Меньше 

d. Меньше или равна 

 

Какую смазку применяют для уменьшения потерь на трение и увеличения охлаждения 

подшипника? 

a. Консистентную 

b. Жидкую 

c. Твердую 

d. Любую из перечисленных 

 

Какое количество цифр характеризует внутренний диаметр подшипника? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

На какое напряжение проверяют заклепки при сдвиге соединяемых листов? 

a. Растяжение 

b. Изгиб 

c. Срез 

d. Сдвиг 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при выполнении теста: 

Оценка Показатели* 

Отлично 85-100% 

Хорошо 65-84% 

Удовлетворительно 51-64% 

Неудовлетворительно менее 50% 
* – % выполнения заданий от общего количества заданий в тесте 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 Общепрофессио

нальные 

 

ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их и 

естественных 

наук с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий. 

И-1.1. 

Использует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения 

стандартных 

задач в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин.  

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет использовать 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин для 

решения стандартных 

задач в 

агроинженерии  
ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых 

задач 

агроинженерной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 
СРС Лекции 

Практически

е 

(лабораторн

ые, др.) 

занятия 

СРС 

1.  Тема: Введение. Метод 

проекции. Проекции 

точки.* 

1.1. Цель и задачи 

дисциплины. Предмет 

начертательной геометрии и 

её основной метод. 

1.2.Метод проекций 

1.3.Ортогональные проекции 

точки на две и на три взаимно 

перпендикулярные плоскости 

проекций. 

- 4 6 - 2 10 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия - - 

Лабораторные занятия 58 8 

Самостоятельная работа 86 136 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 
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2.  Тема: Проекции отрезков 

прямых линий.* 

2.1.Чертеж прямой линии. 

Точка на прямой. Деление 

отрезка прямой в данном 

отношении. 

2.2. Частные положения 

прямой относительно 

плоскости проекций. 

2.3.Определение натуральной 

величины отрезка прямой 

общего положения и углов 

наклона его к плоскостям 

проекций. 

- 4 8 - 2 10 

3.  Тема: Проекции отрезков 

прямых линий 

(продолжение).* 

3.1. Следы прямой линии на 

плоскостях проекций. 

3.2.Взаимное положение двух 

прямых линий. 

3.3. Ортогональные проекции 

прямого угла. 

- 4 8 - 2 10 

4.  Тема: Общие правила 

оформления чертежей 

1. Введение 

2. Форматы  

3. Основные надписи  

4. Линии чертежа  

5. Масштабы  

6. Шрифты чертежные  

 

- 4 8 - 2 10 

5.  Тема: Деление окружности 

на равные части. 

Сопряжения. 

1. Деление окружности на 

равные части.  

2.Сопряжения. 

- 4 8   10 

6.  Тема: Правила нанесения 

размеров на чертежах. 

1.Общие положения. 

2.Правила нанесения 

размерных линий. 

3.Правила нанесения 

размерных чисел. 

- 4 8 -  10 

7.  Тема: Изображение 

предметов 

1. Общие правила. Виды. 

2. Разрезы. 

3. Сечения. 

- 4 8 -  12 
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8.  Тема: Аксонометрические 

проекции 

1. Общие сведения. 

2. Прямоугольные 

аксонометрические проекции. 

2.1. Изометрическая 

2.2. Диметрическая 

- 4 8 -  12 

9.  
Тема: Неразъемные 

соединения 

1. Сварные соединения 

2. Паяные соединения  

3. Клеевые соединения  

 6 6   12 

10.  
Тема: Разъемные 

соединения 

1. Резьбовые соединения 

2. Шлицевые соединения 

3. Шпоночные соединения 

 6 6    

11.  
Передачи 

1. Зубчатые передачи 

2. Цилиндрические 

3. Червячные 

 6 6   20 

12.  Тема: Чертежи и эскизы 

деталей 

1.Правила выполнения 

чертежей деталей. Выбор 

изображения и планировка 

эскиза или чертежа. Правила 

нанесения размеров на 

чертеже. 

2. Выполнение эскизов 

деталей. 

 8 6 -  20 

 Итого - 58 86 - 8 136 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Тема: Введение. Метод проекции. Проекции точки. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Предмет начертательной геометрии и её основной метод. 

1.2.Метод проекций 

1.3.Ортогональные проекции точки на две и на три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций. 

Практическая работа 1. Решение задач 

Задание для самостоятельной работы 

1. Построить три проекции и указать место расположения точек А (30; 20; 25), В (20; 0; 20), 

С (15; 15; 0), D (10; 0; 0). 

2. Записать координаты и построить проекции точки А, удаленной от плоскости П1 на 30 мм, 

от плоскости П2 на 10 мм, от плоскости П3 на 20 мм. 

3. Достроить недостающую горизонтальную проекцию точки В, если известно, что yА - yВ = 15 

мм. А (30; 30; 20), В (15; -; 10). 

4. Записать координаты и построить проекции точки А, равноудаленной от плоскостей П1, П2, 

П3.  

Тема: Проекции отрезков прямых линий. 

2.1.Чертеж прямой линии. Точка на прямой. Деление отрезка прямой в данном отношении. 

2.2. Частные положения прямой относительно плоскости проекций. 

2.3.Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона 

его к плоскостям проекций. 

Практическая работа 2. Решение задач 

Задание для самостоятельной работы 

1. Определить натуральную величину отрезков АВ и CD и углы наклона АВ к плоскости П1, 

CD – к плоскости П2. А (40; 0; 15), В (10; 20; 0), С (40; 15; 20), D (10; 5; 5). 

2 Через точку С, которая делит отрезок прямой АВ в отношении 2:4, провести отрезок прямой 

CD длиной 30 мм, перпендикулярный к плоскости проекций П2. А (50; 5; 35), В (20; 25; 5). 

3. Построить проекции отрезка горизонтальной прямой АВ = 30 мм, наклоненной к плоскости 

проекций П2 под углом 45  и удаленной от плоскости проекций П1 на 20 мм. 

Тема: Проекции отрезков прямых линий (продолжение). 

3.1. Следы прямой линии на плоскостях проекций. 

3.2.Взаимное положение двух прямых линий. 

3.3. Ортогональные проекции прямого угла. 

Практическая работа 3. Решение задач 

Задание для самостоятельной работы 

1. Построить следы прямых АВ и CD. А (50; 5; 10), В (30; 15; 5), С (45; 20; 15), D (20; 5; 15). 

2. Через точку С провести прямую СD, параллельную прямой АВ и прямую СЕ, 

скрещивающуюся с прямой АВ. Определить видимость конкурирующих точек. А (40; 5; 20), В 

(10; 20; 5), С (50; 10; 15). 

3. Прямые АВ и CD пересечь третьей прямой, перпендикулярной к ним. А (60; 10; 10), В (35; 

45; 30), С (15; 15; 30), D (15; 15; 5). 

4. Построить проекции фронтально-проецирующей прямой KE, пересекающей прямые АВ и 

CD. А (45; 25; 10), В (10; 30; 20), С (50; 5; 25), D (20; 20; 10). 

3.10 Определить расстояние от точки С до прямой АВ. А (50; 5; 25), В (10; 5; 5), С (20; 25; 30). 

Тема: Общие правила оформления чертежей 

1. Введение 

2. Форматы  

3. Основные надписи  

4. Линии чертежа  

5. Масштабы  

6. Шрифты чертежные  
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Практическая работа 4.  Выполнение и оформление чертежа в масштабе. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Тема: Деление окружности на равные части. Сопряжения. 

1. Деление окружности на равные части.  

2.Сопряжения. 

Практическая работа 5.  Выполнение и оформление чертежа в масштабе. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Тема: Правила нанесения размеров на чертежах. 

1.Общие положения. 

2.Правила нанесения размерных линий. 

3.Правила нанесения размерных чисел. 

Практическая работа 6.  Выполнение и оформление чертежа в масштабе. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Тема: Изображение предметов 

1. Общие правила. Виды. 

2. Разрезы. 

3. Сечения. 

Практическая работа 7. Построение по двум видам третьего. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Тема: Аксонометрические проекции 

1. Общие сведения. 

2. Прямоугольные аксонометрические проекции. 

2.1. Изометрическая 

2.2. Диметрическая 

Практическая работа 8. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Тема: Неразъемные соединения 

1. Сварные соединения 

2. Паяные соединения  

3. Клеевые соединения  

Практическая работа 8. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Тема: Разъемные соединения 

1. Резьбовые соединения 

2. Шлицевые соединения 

3. Шпоночные соединения 

Практическая работа 8. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Передачи 

1. Зубчатые передачи 

2. Цилиндрические 

3. Червячные 

Практическая работа 8. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы 

Тема: Чертежи и эскизы деталей 

1.Правила выполнения чертежей деталей. Выбор изображения и планировка эскиза или 

чертежа. Правила нанесения размеров на чертеже. 

2. Выполнение эскизов деталей. 

Практическая работа 9. Выполнение эскиза детали. 

Задание для самостоятельной работы. Выполнение расчетно-графической работы. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.   Карпов, Е. К. Инженерная графика. Краткий курс по инженерной графике : учебное пособие 

/ Е. К. Карпов, И. Е. Карпова, В. В. Иванов. — Курган : КГУ, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-

4217-0508-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177876 

 

2. Кадыкова, Н. С. Размеры на чертежах : учебно-методическое пособие / Н. С. Кадыкова, В. В. 

Рустамян, Л. А. Жихарев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 65 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/311435 

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и примерах 

[Текст] : учебное пособие для вузов / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2015. - 288 с. 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007 

3. Moodle 3.8 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1.Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» (https://www.e.lanbook.ru) 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «КноРус медиа», (http://www.book.ru) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (https://нэб.рф) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Учебная аудитория 4.3.9, 63,25 м2. Учебно-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, 

ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализированная мебель на 36 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя. 

 

https://e.lanbook.com/book/177876
https://e.lanbook.com/book/311435
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
https://нэб.рф/
https://www.edu.ru/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Не предусмотрены. 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

 

К экзамену. 

Проецирование точки. 

1.Методы проецирования. В чем заключается принципиальная разница между центральным 

(коническим) и параллельным (цилиндрическим) проецированием? 

2.Сущность метода ортогонального проецирования. 

3. Что такое эпюр (чертеж)? 

4.Какие три взаимно перпендикулярные плоскости принимаются за плоскости проекции? Их 

название и обозначение. 

5.Что называется осью проекций?  

6.Как располагаются оси проекций, их обозначение? 

7.Что такое проекция точки, и сколько проекций определяют положение точки в пространстве? 

8.Как расположены проекции пространственной точки относительно оси проекций? 

9.Что называется координатами точки? Их название и обозначение. 

10.Какими координатами определяются горизонтальная, фронтальная и профильная проекции точки? 

11.Где на эпюре лежат проекции точки, находящиеся на горизонтальной плоскости  проекций, на 

фронтальной плоскости проекций, на одной из осей проекций? 

Проекции отрезка прямой линии. 

12. Как построить эпюр отрезка прямой линии? 

13. Какие положения относительно плоскостей проекций может занимать прямая в пространстве? 

14. Как расположены на эпюре проекции прямой общего положения? 

15. Как  расположены на эпюре проекции прямых частного положения? 

16. Как определить на эпюре истинную величину отрезка прямой общего положения и углы наклона 

его к плоскости проекций? 

17. Как построить проекции точки, делящей отрезок прямой в заданном отношении? 

18. Что называется следом прямой? 

19. Последовательность построения проекций следов прямой линии. 

20. Как могут быть расположены относительно друг друга две прямые в пространстве? 

21. Как  расположены на эпюре проекции прямых параллельных между собой, скрещивающихся 

между собой? 

22. Какие точки называются конкурирующими? 

23. Как  на эпюре определяется видимость конкурирующих точек? 

24. В каком случае прямой угол проецируется на плоскость проекций без искажения? 

 

25. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (форматы) 

26. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (масштабы) 

27. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (шрифт чертежный) 

28. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (линии) 

29. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (графические обозначения материалов в 

разрезах и сечениях) 

30. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (основная надпись) 

31. Изображения на технических чертежах (виды) 

32. Изображения на технических чертежах (разрезы) 

33. Изображения на технических чертежах (сечения) 
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34. Деление окружности на равные части 

35. Построение эллипса 

36. Линейные и угловые размеры 

37. Измерительные базы в машиностроении 

38. Резьба (основные сведения) 

39. Метрическая резьба (изображение, обозначение) 

40. Дюймовая резьба (изображение, обозначение) 

41. Трубная резьба (изображение, обозначение) 

42. Трапецеидальная резьба (изображение, обозначение) 

43. Упорная резьба (изображение, обозначение) 

44. Резьба с нестандартным профилем (изображение, обозначение) 

45. Стандартные резьбовые изделия (болт) 

46. Стандартные резьбовые изделия (гайка) 

47. Стандартные резьбовые изделия (шайба) 

48. Болтовое соединение 

49. Стандартные резьбовые изделия (шпилька) 

50. Призматические шпонки (изображение, обозначение) 

51. Сегментные шпонки (изображение, обозначение) 

52. Клиновые шпонки (изображение, обозначение) 

53. Шлицевые соединения (виды, изображение, обозначение) 

54. Сварные соединения (виды, изображение, обозначение) 

55. Зубчатые передачи (виды, обозначения, изображения 

56. Запуск программы AutoCAD и ее интерфейс. 

57. Диалог с системой AutoCAD и файлы ее чертежей 

 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы. 

Правила оформления конструкторских документов 

1. Порядок элементов структуры условного обозначения ГОСТ … 

+a. индекс класса стандарта, классификационная группа стандарта, порядковый номер стандарта в 

группе, год регистрации 

b. индекс класса стандарта, классификационная группа стандарта, год регистрации, порядковый номер 

стандарта в группе 

c. год регистрации, индекс класса стандарта, порядковый номер стандарта в группе, классификационная 

группа стандарта 

d. классификационная группа стандарта, индекс класса стандарта, порядковый номер стандарта в 

группе, год регистрации 

 

2. К текстовым конструкторским документам относятся … 

a. любые технические документы, содержащие текст 

b. только чертежи, схемы, электронные модели 

c. только паспорта, расчёты, технические условия, пояснительные записки, инструкции 

+d. паспорта, расчёты, технические условия, пояснительные записки, инструкции, таблицы, 

спецификации, ведомости 

 

3. Графический конструкторский документ – это … 

+a. схема 

b. расчёты 

c. технические условия 

d. спецификация 

 

4. Конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных 

частей и поясняющий принцип работы изделия, называется ... 
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+a. чертежом общего вида 

b. сборочным чертежом 

c. рабочим чертежом 

d.  схемой 

 

5. Чертежом детали называют… 

a. любое изображение на листе бумаги 

b. изображение детали на листе бумаги, выполненное с помощью линейки и циркуля; 

+c. документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и 

контроля; 

d. изображение детали на листе бумаги, выполненное без применения чертёжных инструментов 

 

6. Формат А3 верно оформлен на рисунках … 

 
+a. Рис. 1 и Рис. 2 

b. Рис. 2 и Рис. 3 

c. Рис. 3 

d. Рис. 4 

 

7. Толщина толстой сплошной основной линии должна быть в пределах… 

a. 1,4 ‒ 2 мм 

b. 0,4 ‒ 1 мм 

+c. 0,5 ‒ 1,4 мм 

d. 0,7 ‒ 1,5 мм 

 

8. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими 

линиями, если диаметр окружности в изображении ... 

+a. менее 12 мм 

b. менее 15 мм 

c. 5–10 мм 

d. более 12 мм 

 

9. Изображения и надписи должны занимать … поля на чертеже. 

a. 50 % 

+b. 75 % 

c. 100 % 

d. 30 % 
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10. Формат с размерами сторон листа 420x 297 мм обозначают... 

+a. А3 

b. А2 

c. А1 

d. А4 

 

11. Формат с размерами сторон 1189x 841 мм, площадь которого равна 1 кв.м, обозначается ... 

a. А4 

b. А3 

c. А2 

d. А1 

+e. A0. 

 

12. Располагать основную надпись вдоль длинной стороны не допускается для формата ... 

a. А1 

b. А2 

c. А3 

+d. А4 

 

13. Формат с размерами 210x 297 по ГОСТ 2.301-68 обозначают... 

+a. А4 

b. А0 

c. А2 

d. А3 

 

14. Как указывается масштаб изображений на поле чертежа? 

a. 5 : 1 

b. М 5 : 1 

+c. (5 : 1) 

d. {5:1} 

 

15. Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен 

обозначаться по типу... 

+a. 1 : 2 

b. ( 1 : 2 ) 

c. { 1 : 2 } 

d.  М 1 : 2 

 

16. Не соответствует стандарту масштаб ... 

a. 1 : 2 

b. 2,5 : 1 

c. 1 : 10 

+d. 3 : 1 

 

17. Видимый контур изображений на чертежах выполняется сплошной основной линией толщиной ... 

мм. 

+a. 0,5–1,4 

b. 2–3 

c. 1–1,5 

d. 1,5–2 

 

18.  Размер шрифта h определяется  

+a. высотой прописных букв в миллиметрах 
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b. высотой строчных букв в миллиметрах 

c. высотой и шириной строчных букв 

d. высотой дополнительных знаков 

 

19. ЕСКД устанавливает следующий ряд размеров шрифта … 

a. 2,5 – 3,5 – 6 – 10 

+b. 2,5 – 3,5 – 5 – 7 

c. 5 – 7 – 14 – 18 

d.  2,5 – 3 – 5 – 7 

 

20. Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах указывают в …, без обозначения 

единицы измерения. 

a. метрах 

b. сантиметрах 

c. микрометрах 

+d. миллиметрах 

 

21. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть …  

a. 15 мм 

+b. 7 мм 

c. 10 мм 

d.  5 мм 

 

22. Основанием для определения величины изображаемого изделия и его элементов на чертеже 

являются … 

a. масштаб изображения 

+b. размерные числа 

c. предельные отклонения размеров 

d. количество изображений изделия 

 

23. Размеры одинаковых элементов, равномерно расположенных по окружности, на чертеже 

проставляются … 

+a. один раз с указанием количества одинаковых элементов перед размерным числом 

d. один раз без указания количества одинаковых элементов 

c. столько раз, сколько имеется одинаковых элементов 

 

24. Специальный знак  используют для нанесения размеров ... 

a. дуг окружностей 

b. отрезков 

c. углов 

+d. окружностей 

 

25. Правильно обозначен уклон на рисунке ... 
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a. Рис. 1 

+b. Рис. 2 

c. Рис. 3 

d. Рис. 4 

 

26. Правильное обозначение конусности на рисунке ... 

 
a. Рис. 1 

b. Рис. 2 

+c. Рис. 3 

d. Рис. 4 

 

27. Специальный знак  используют для указания… 

a. радиуса окружности 

b. угла 

+c. конусности 

d. уклона 

 

28. Специальный знак  используют для указания величины… 

a. угла 

b. конусности 

+c. уклона 

d. радиуса окружности 

Разработка чертежей изделий 

1. К неспецифицированным изделиям относятся … 

+a. детали 

b. сборочные единицы 
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c. комплексы 

d. комплекты 

 

2. Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе, 

называется … 

+a. сборочной единицей 

b. деталью 

c. комплексом 

d. комплектом 

 

3. … – это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения 

сборочных операций. 

a. сборочная единица 

b. комплекс 

+c. деталь 

d. комплект 

 

4. … – это конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые 

для ее изготовления и контроля. 

a. габаритный чертеж 

b. чертеж общего вида 

+c. чертеж детали 

d. сборочный чертеж 

 

5. Литые детали на главном виде располагают так, что бы … 

+a. привалочные плоскости занимали горизонтальное положение 

b. привалочные плоскости занимали произвольное положение 

c. привалочные плоскости занимали вертикальное положение 

d. привалочные плоскости занимали наклонное положение 

 

6. Ось детали, в которой преобладают поверхности вращения, рекомендуется располагать на главном 

виде: 

a. наклонно 

b. вертикально 

+c. горизонтально 

d. произвольно 

 

7. … – это конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, с сохранением 

пропорций между элементами изделия и соблюдением всех требований стандартов ЕСКД. 

a. чертеж детали 

+b. эскиз 

c. чертеж общего вида 

d. сборочный чертеж 

 

8. Масштаб эскиза детали... 

a. указывают на поле чертежа 

b. указывают в основной надписи 

+c. не указывают 

d. указывают в скобках 

 

9. При выполнении эскизов детали с натуры обмер детали производят … 

a. перед началом эскизирования 

b. после вычерчивания всех изображений 
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+c. после нанесения выносных и размерных линий 

d. в любой момент выполнения эскиза 

 

10. Вид – это … 

a. изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций 

+b. изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета 

c. изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета 

 

11. Количество видов на чертеже для данного предмета должно быть… 

a. минимальным; 

b. максимальным 

+c. минимальным, но обеспечивающим ясность чертежа 

 

12. Основных видов существует… 

a. 3 

+b. 6 

c. 2 

d. 1 

 

13. В разрезе на чертеже изображают то, что … 

a. попало в секущую плоскость 

+b. попало в секущую плоскость и то, что находится за ней 

c. находится за секущей плоскостью 

 

14. Простой разрез выполняется … 

+a. одной секущей плоскостью 

b. несколькими секущими плоскостями расположенными параллельно друг к другу 

c. несколькими секущими плоскостями расположенными под углом друг к другу 

 

15. Сечения и разрезы мнимой плоскостью (А) на чертеже обозначаются … 

a. А 

+b. А–А 

c. (А) 

 

16. Главное изображение чертежа … 

a. можно не чертить совсем 

b. определяется положением детали в механизме 

c. выбирается так, чтобы равномерно заполнить формат чертежа 

d. выбирается произвольно 

+e. должно давать наибольшее представление о форме и размерах детали 

 

17. Выносной элемент на чертеже ограничивает … 

+a. волнистая линия 

b. штриховая 

c. сплошная основная 

d. сплошная утолщённая 

 

18. При выполнении рабочих чертежей деталей масштаб изображений должен быть … 

a. натуральным 

b. произвольным 

c. увеличен в несколько раз 

+d. принят в соответствии со стандартом 
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19. Конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимосвязь его основных частей 

и поясняющий принцип работы изделия, называется … 

a. габаритным чертежом 

b. схемой 

c. монтажным чертежом 

+d. чертежом общего вида 

 

20. Места соприкосновений смежных деталей на сборочном чертеже вычерчиваются … 

a. двойной линией 

+b. одной линией 

c. разомкнутой линией 

d. штрихпунктирной линией 

 

21. На сборочных чертежах штриховка одной детали должна выполняться … на всех изображениях. 

+a. в общем случае под углом в 45 в одном направлении 

b. в общем случае под углом в 45 в различных направлениях 

c. произвольно 

d. в общем случае под углом в 75 

 

22. На сборочном чертеже проставляются размеры … 

a. оригинальных деталей, входящих в изделие 

+b. габаритные, установочные, присоединительные 

c. стандартных деталей, входящих в изделие 

 

23. На сборочном чертеже не проставляются размеры … 

a. габаритные 

b. установочные 

c. присоединительные 

+d. фасок 

 

24. Составные части изделия на сборочном чертеже обозначают с помощью … 

a. размеров 

b. спецификации 

+c. номеров позиций 

d. штриховки 

 

25. Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках линий выносок, которые располагаются … 

a. вертикально 

b. наклонно 

+c. горизонтально 

d. произвольно 

 

26. Допускается делать общую линию выноску для нанесения номеров позиций на сборочных чертежах. 

a. для резьбовых деталей 

b. для стандартных деталей 

+c. для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью 

d. для любых соединений 

 

27. Номера позиций на сборочных чертежах располагают … 

a. произвольно 

b. группируют в столбец 

c. группируют в строчку 
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+d. группируют в колонки и строчки 

 

28. Для обозначения номеров позиций на сборочных чертежах линии выноски и полки проводят … 

a. основной сплошной линией 

b. штрихпунктирной линией 

+c. сплошной тонкой линией 

d. штриховой 

 

29.  На сборочных чертежах номера позиций записывают размером шрифта ... 

a. №10 

+b. в 1,5–2 раза большим, чем размер шрифта для размерных чисел 

c. равным размеру шрифта размерных чисел 

d. произвольно 

 

30. На сборочных чертежах такие детали, как болты, винты, штифты, непустотелые валы в продольном 

разрезе показывают … 

a. невидимыми 

b. рассеченными 

c. заштрихованными 

+d. незаштрихованными 

 

31. На сборочном чертеже допускается показывать зачерненными узкие полоски сечений шириной … 

+a. 2 мм и менее 

b. от 5 мм до 2 мм 

c. от 7 мм до 5 мм 

 

32. Условности и упрощения на сборочном чертеже применяют для … 

a. облегчения выполнения сборочных работ 

+b. уменьшения трудоёмкости работы конструктора 

c. выяснения принципа работы механизма 

d. сокращения времени сборочных работ 

 

33. … – это конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или 

комплекта. 

a. схема 

b. сборочный чертеж 

+c. спецификация 

d. рабочий чертеж детали 

 

34. Спецификацию выполняют на отдельных листах формата … 

a. А0 

b. А1 

+c. А4 

d. А2 

 

35. Допускается совмещать спецификацию со сборочным чертежом на листах любого формата для 

производства … 

a. массового 

b. серийного 

+c. единичного 

d. не имеет значения 

 

36. Формат, на котором выполняется спецификация 
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a. А3 

b. А2 

c. один или несколько листов А3 

+d. один или несколько листов А4 

 

37. Первым разделом спецификации является раздел «…» 

a. сборочные единицы 

+b. документация 

c. стандартные изделия 

d. детали 

 

38. Спецификация не составляется к чертежу … 

+a. детали 

b. сборочной единицы 

c. комплекса 

d. комплекта 

 

Соединение деталей 

1. На рисунке изображено соединение 

 
a. шлицевое 

+b. штифтом 

c. шпонкой 

d. шпилькой 

e. резьбовое 

 

2. Резьбовое соединение изображено на рисунке … 

 
a. Рис. 1 

+b. Рис. 2 

c. Рис. 3 

 

3. На рисунке изображено соединение 
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a. шпилькой 

+b. шпонкой 

c. штифтом 

d. фитингом 

 

4. Неразъемным является соединение … 

a. шпоночное 

b. шлицевое 

+c. клеевое 

d. винтовое 

 

5. Соединения, которые нельзя разобрать без повреждения их составных частей, называются … 

a. разъемные 

+b. неразъемные 

c. разборные 

d. сборочные 

 

6. В соединениях, получаемых пайкой и склеиванием, место соединения элементов следует изображать 

сплошной линией толщиной ... 

a. S 

+b. 2S 

c. S/2 

d. S/3 

 

7. Сварной шов, выполненный по замкнутому контуру, на чертеже показывают … 

 
a. Рис. 1 

+b. Рис. 2 

c. Рис. 3 

d. Рис. 4 

 

8. Поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или 

конической поверхности это … 

a. профиль резьбы 

+b. резьба 

c. шаг резьбы 
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d. сбег резьбы 

 

9. Расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, 

параллельном оси резьбы это … 

a. сбег резьбы 

b. профиль резьбы 

c. ось резьбы 

+d. шаг резьбы 

 

10. Прямая, относительно которой происходит движение плоского контура, образующего резьбу, это … 

+a. ось резьбы 

b. шаг резьбы 

c. профиль резьбы 

d. сбег резьбы 

 

11. … – это контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через ее ось. 

+a. профиль резьбы 

b. ось резьбы 

c. шаг резьбы 

d. сбег резьбы 

 

12. Угол профиля α метрической резьбы … 

+a. α = 60°; 

b. α = 55°; 

c. α = 30°; 

d. α=45° 

 

13. Фаски, на стержне с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, в проекции на 

плоскость, перпендикулярную к оси стержня ... 

+a. не изображают 

b. изображают сплошной тонкой линией 

c. изображают сплошной толстой основной линией 

 

14. Наружная резьба изображена на чертежах ... 

 
+a. Рис. 1 и Рис. 3 

b. Рис. 2 и Рис. 3 

c. Рис. 3 

 

15. Внутренняя резьба изображена на чертеже ... 
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a. Рис. 1 

+b. Рис. 2 

c. Рис. 3 

 

16. К нестандартным резьбам относится резьба ... 

+a. прямоугольная 

b. трубная цилиндрическая 

c. трапецеидальная 

d.  круглая 

 

17. Резьбу нарезают на … поверхности. 

a. призматической 

b. торовой 

+c. цилиндрической 

d. сферической 

 

18. Профиль упорной резьбы изображен на рисунке … 

 
a. Рис. 1 

+b. Рис. 2 

c. Рис. 3 

d. Рис. 4 

 

19. Запись М20 обозначает … 

+a. резьба метрическая с крупным шагом номинальным диаметром 20 

b. резьба метрическая с мелким шагом номинальным диаметром 20 

c. резьба трубная цилиндрическая номинальным диаметром 20 

d. резьба упорная номинальным диаметром 20 

 

20. «LH» в условном обозначении «М24х3(Р1 )LH» указывает, что … 

+a. резьба левая 

b. правая резьба 

c. профиль резьбы 

d.  ход резьбы 

 

21. Для обозначенной упорной резьбы «S80x20(P5)», число заходов равно ... 

a. 20 

b. 5 
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+c. 4 

d. 80 

 

 

22. Трубную цилиндрическую резьбу предполагается обозначить на чертеже … 

 
+a. Рис. 1 

b. Рис. 2 

c. Рис. 3 

 

23. «1,5» в условном обозначении «Шпилька М16х1,5– 6q х 120.109.40Х026.ГОСТ 22033-78» означает 

… 

+a. мелкий шаг резьбы 

b. поле допуска резьбы 

c. класс прочности материала шпильки 

d. номинальный диаметр резьбы 

 

24. В обозначении «Болт 2М12х60.58 ГОСТ7798-70» цифра 2 указывает … 

a. шаг резьбы на болте 2 мм 

b. резьба на болте 2-х заходная 

+c. болт имеет исполнение 2 

d.  болтов в сборочной единице должно быть 2 

 

25. Изделие, представляющее цилиндрический стержень с шестигранной головкой на одном конце и с 

резьбой на другом, называют ... 

a. гайкой 

b. шпилькой 

+c. болтом 

d. шайбой 

 

26. Длина болта, имеющего обозначение «Болт 2М12х60.58 ГОСТ 7798-70» 

… 

+a. 60 мм 

b. 12 мм 

c. 120 мм 

d. 58 мм 

 

27. Исполнение болта, изображённого на рисунке 

 
a. исполнение 3 

b. исполнение 1 

+c. исполнение 2 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   

Направлени

е 

воспитатель

ной работы  
Наименован

ие категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1. Универсальн

ые 

компетенции 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД УК-1.2 - находит 

и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи 

 

Знать: методы поиска и 

критического анализа 

информации  

 

Уметь: находить и 

критически 

анализировать 

информацию   
Владеть: навыками 

поиска и критического 

анализа информации   

2 Категория 

общепрофе

ссиональны

х 

компетенци

й 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных 

наук с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий; 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимые для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

 

Уметь: решать типовые 

задачи в области 

агрономии, 

демонстрируя знания 

основных законов 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин 

Владеть: навыками 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии на 

основе знаний 

основных законов 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин 

 

 

 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

Виды учебной деятельности 
Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 10 2 

Практические занятия 16 4 

Самостоятельная работа 46 66 

Форма промежуточной аттестации Зачет зачет 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС Лекции 

Практические 

занятия 
СРС 

1. Охрана окружающей среды 6 8 20 2 2 20 

2. Экологические проблемы 

механизации сельского 

хозяйства 

4 8 26  2 46 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Охрана окружающей среды.  

Лекция 1. Основы экологии. 

- цель и задачи дисциплины, роль в системе подготовки специалистов; 

-понятие экологии.  

-история развития науки.  

-глобальные проблемы человечества. 

Практические занятия: 

-научные и теоретические основы экологии.  

-основные понятия и законы экологии 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

-адаптации живых организмов к абиотическим факторам 

-демографическая ситуация в мире как показатель плотности популяции человека. 

-современные тенденции изменения биосферы. 

-значение агроклиматических ресурсов в с.-х производстве 

-использование биотехнологии для переработки отходов животноводства 

- утилизация отходов перерабатывающей промышленности. 

Лекция 2. Охрана атмосферного воздуха 

-источники загрязнения атмосферы.  

-последствия загрязнения  атмосферы.  

-охрана атмосферного воздуха.  

Практические занятия: 

- классификация источников загрязнений атмосферы 

- характеристика состояния атмосферы в РСО-Алания 



Самостоятельная работа 

-проблемы экологической безопасности. 

-загрязнение атмосферы автотранспортом. 

Лекция 3. Охрана земельных ресурсов  

- почва и её плодородие.  

- отрицательное воздействие на земельные ресурсы. Деградация почв. 

- экологическая оценка земель Северной Осетии. 

- охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

- альтернативные системы земледелия. 

Самостоятельная работа: 

- ресурсосберегающие технологии в земледелии; 

- альтернативы с.-х. машиностроения; 

- экологический мониторинг на предприятиях АПК; 

Раздел 2. Экологические проблемы механизации сельского хозяйства 

Лекция 4. Экологические принципы природопользования  

-природные ресурсы.  

-рациональное использование природных ресурсов 

Практические занятия  

-природные ресурсы, их классификация 

-характеристика состояния земельных ресурсов в РСО-Алания 

Самостоятельная работа: 

- проблемы заболачивания земель; 

- проблемы засоления земель; 

- проблемы опустынивания земель; 

- использование заболоченных земель. 

Лекция 5. Экологические проблемы механизации с.-х. производства 

- комплексное воздействие механизации на окружающую среду. 

- уплотнение почвы и его последствия. 

- эрозия почвы и борьба с ней. 

- мероприятия по снижению негативного воздействия механизации на окружающую среду 

Практические занятия: 

- характеристика состояния земельных ресурсов в РСО-Алания 

- основные методы и средства инженерной защиты окружающей среды 

Самостоятельная работа: 

- защита литосферы.  

- Способы переработки и утилизации отходов. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Экология : учебное пособие / составитель С. Н. Витязь. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2018. — 

215 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143061   

2. Экология : учебник / Глушкова В.Г., под ред., Кочуров Б.И., Луговской А.М. — Москва : КноРус, 

2020. — 258 с. — ISBN 978-5-406-00510-1. — URL: https://book.ru/book/933959   — Текст : 

электронный.  

3. Куликова, Е. Г. Экология : учебное пособие / Е. Г. Куликова, Ю. В. Корягин, Н. В. Корягина. — 

Пенза : ПГАУ, 2019. — 250 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/142009 

Дополнительная литература: 

https://e.lanbook.com/book/143061
https://book.ru/book/933959
https://e.lanbook.com/book/142009


1. Гордиенко, В. А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей: учебное 

пособие для вузов / В. А. Гордиенко, К. В. Показеев, М. В. Старкова. - СПб. : Лань, 2014. - 640 с. - 

ISBN 978-5-8114-1523-6 – Текст: непосредственный. 

2. Экология : учебное пособие / составитель С. Н. Витязь. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2018. — 

215 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143061   

3. Куликова, Е. Г. Экология : учебное пособие / Е. Г. Куликова, Ю. В. Корягин, Н. В. Корягина. — 

Пенза : ПГАУ, 2019. — 250 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/142009 

4. Нефедова, С. А. Биология с основами экологии : учебное пособие / С. А. Нефедова, А. А. 

Коровушкин, А. Н. Бачурин, Е. А. Шашурина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 368 с. — ISBN 978-5-8114-1772-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211862  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru) 

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://support.open4u.ru) 

3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 

4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в интерактивной форме 

(конференц-зал) (посадочных мест – 51, доска настенная, рабочее место преподавателя, кафедра с 

подключением к мультимедийной системе, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран, 

акустические колонки, видеокамеры – 2 шт., микрофоны – 10 шт., мониторы – 4 шт.; расположение – 

агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.12). 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий (посадочных мест – 12, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, лабораторное оборудование, посуда, реактивы; 

расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.2.09). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГГАУ, 

наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения (посадочных мест – 10; расположение – агрономический факультет, 3 этаж, пом. № 1.3.08). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к зачету, экзамену 

 

Раздел 1 – Охрана окружающей среды 

https://e.lanbook.com/book/143061
https://e.lanbook.com/book/142009
https://e.lanbook.com/book/211862
http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


1. История развития науки экология. 

2. Сущность и задачи науки экология на современном этапе. 

3. Законы экологии. 

4. Роль русских ученых в становлении науки экология. 

5. Природные ресурсы и их классификация. 

6. Принципы рационального природопользования. 

7. Природные ресурсы Северной Осетии. 

8. Классификация экологических факторов среды. 

9. Абиотические факторы среды и их роль. 

10. Биотические факторы среды и их роль. 

11. Лимитирующие факторы и их роль. 

12. Структура биоценозов.  

13. Экологическая ниша вида. 

14. Поток энергии и вещества в биоценозе. 

15. Агроэкосистемы и их специфика. 

16. Опишите состав и границы биосферы. 

17. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

18. Биотический круговорот веществ в биосфере. 

19. Экологические популяции и их классификация. 

20. Основные свойства экологических популяций. 

21. Роль атмосферы для жизни на Земле. 

22. Опишите состав и строение атмосферы. 

23. Охарактеризуйте источники загрязнения атмосферного воздуха. 

24. Опишите глобальные последствия загрязнения атмосферы. 

25. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

26. Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха в Северной Осетии. 

27. Антропогенное действие на земельные ресурсы. 

28. Воздействие на почву в сельском хозяйстве. 

29. Деградация земель, причины и последствия. 

30. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов. 

 

Раздел 2. Экологические проблемы механизации сельского хозяйства 

 

31. Нетрадиционные системы удобрений в сельском хозяйстве. 

32. Классификация химических средств защиты растений. 

33. Негативные последствия от применения пестицидов. 

34. Биологический метод защиты растений. 

35. Интегрированная система защиты растений. 

36. Влияние остаточных количеств ядохимикатов на качество сельскохозяйственной продукции 

и здоровье человека. 

37. Экологические последствия обработки почв с.-х. техникой. 

38. Охарактеризуйте негативные последствия применения средств механизации при уборке 

сельскохозяйственной продукции. 

39. Охарактеризуйте негативные последствия применения средств механизации при хранении и 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

40. Уплотнение почвы и его последствия. 

41. Альтернативные виды земледелия. 

42. Причины деградации почв в РСО-Алания. 

43. Охарактеризуйте мероприятия по снижению негативного воздействия 

сельскохозяйственной техники на окружающую среду. 

44. Ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии при использовании средств 

механизации в сельском хозяйстве. 



45. Воздействие животноводства на окружающую среду. 

 
 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

1. К агрохимикатам не относятся: 

 1) регуляторы роста растений; 

 2) химические средства защиты растений; 

 3) сидераты. 

2. Срок эксплуатации сельскохозяйственных машин должен составлять: 

 1) 2…3 года; 

 2) 7…8 лет; 

 3) 15…20 лет. 

3. На долю засушливых и полузасушливых земель на нашей планете приходится: 

 1) свыше 50 % поверхности суши; 

 2) 30…35 % поверхности суши; 

 3) чуть менее 20 % поверхности суши. 

4. На кислых почвах, уменьшается эффективность минеральных удобрений: 

 1) на 10...20 %; 

 2) на 20…30 %; 

 3) на 30…40 %. 

5. Укажите правильную схему воздействия удобрений: 

 1) пестициды → вредители, болезни, сорняки ± несколько «вторичных эффектов»; 

 2) пестициды → вся экосистема; 

 3) пестициды → с/х растения → человек. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

1. В какую погоду рекомендуется проводить обработку посевов ядохимикатами? 

 1) в ясную солнечную; 

 2) в пасмурную безветренную; 

  3) в дождливую или непосредственно перед дождем. 

2. В результате неоднократного передвижения машин по полю следы от колес покрывают: 

 1) до 80 % поверхности поля; 

 2) до 50 % поверхности поля; 

 3) до 30 % поверхности поля. 

3. В России в зонах неустойчивого или недостаточного увлажнения расположено: 

 1) около 25 % пахотных земель; 

 2) около 50 % пахотных земель; 

 3) около 75 % пахотных земель. 

4. Почва с рНсол. равным 4,6…5,0 считается: 

 1) сильнокислой; 

 2) среднекислой; 

 3) слабокислой. 

5. Мероприятия, используемые в биологическом методе для борьбы с вредителями полевых культур:  

 1) обработка химическими веществами; 

 2) использование хищников; 

 3) применение ловчих поясов. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

1. В каких удобрениях содержатся радиоактивные элементы – уран, радий, стронций. 

  1) в азотных; 

  2) в фосфорных; 

  3) в калийных. 

2. В результате неоднократного передвижения машин по полю происходит значительное 

переуплотнение почвы, распространяющееся на глубину: 



 1) до 100 см; 

 2) до 50 см; 

 3) пахотного слоя. 

3. Ежегодно из-за засоления на планете выпадает из оборота:  

 1) 20… 30 тыс. га орошаемых земель; 

 2) около 300 тыс. га орошаемых земель; 

 3) более 700 тыс. га орошаемых земель. 

4. В Северо-Кавказском регионе кислые почвы занимают: 

 1) 1,6 % всех земель; 

 2) 5,6 % всех земель; 

 3) 10,6 % всех земель. 

5. Мероприятия, используемые в биологическом методе для борьбы с вредителями полевых культур:  

 1) обработка химическими веществами; 

 2) использование хищников; 

 3) применение ловчих поясов. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  4 

1. Какой способ внесения ядохимикатов наиболее экологичен? 

 1) внесение в почву; 

 2) опрыскивание; 

 3) опыливание. 

2. Какие с/х машины оказывают меньшее давление на почву: 

 1) колесные трактора; 

 2) гусеничные трактора; 

 3) прицепы. 

3. В России засолению подвержено: 

 1) около 5 % всех с/х угодий; 

 2) около 10 % всех с/х угодий; 

 3) около 20 % всех с/х угодий. 

4. Основной способ коренного улучшения кислых почв: 

 1) промывки водой; 

 2) гипсование; 

 3) известкование. 

5. Химически активные газообразные выделения растений, подавляющие или губительно действующие на 

бактерии, грибы и другие микроорганизмы: 

 1) гербициды; 

 2) фунгициды; 

 3) фитонциды. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

1. За последние 10 лет в земледелии РФ в почву вносится в среднем: 

 1) 20…25 кг NРК в год; 

 2) 50…55 кг NРК в год; 

 3) 110…115 кг NРК в год. 

2. Корни древесных и кустарниковых растений не проникают в почву, плотность которой превышает: 

 1) 1,3 г/см3; 

 2) 1,6 г/см3; 

 3) 1,1 г/см3. 

3. Почвы считаются засоленными, если они содержат более: 

 1) 0,1 % вредных для растений солей; 

 2) 1,1 % вредных для растений солей; 

 3) 2,5 % вредных для растений солей. 

4. Симбиотическую азотфиксацию бобовых в РСО-Алания лимитируют: 

 1) N, К, рН почвы, механический состав почвы; 

 2) Р, В, Мо, влажность почвы, активность бактерий; 

 3) водный и воздушный режимы почвы, сложный рельеф, климат. 

5. Методы борьбы с вредителями, основанные на естественных взаимоотношениях: 



 1) селекционные; 

 2) биологические; 

 3) агротехнические. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  6 

1. Увеличение содержания Р2О5 в природных водах приводит: 

 1) к увеличению рН воды; 

 2) к эвтрофированию водных объектов; 

 3) к снижению продуктивности водных обитателей. 

2. Корни озимой пшеницы не проникают в почву, плотность которой превышает: 

 1) 1,2 г/см3; 

 2) 1,5 г/см3; 

 3) 1,0 г/см3. 

3. Основная причина засоления почв: 

 1) неправильная система удобрений; 

 2) неправильное орошение; 

 3) неправильная обработка почв. 

4. В каком органе растений содержание нитратов меньше: 

 1) плоды; 

 2) листья; 

 3) корень. 

5. Постоянные наблюдения за экосистемами называют: 

 1) экологической паспортизацией; 

 2) экологическим мониторингом; 

 3) экологической экспертизой. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  7 

1. Влияние удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур оценивается как: 

 1) 10…15 %; 

 2) 25 %; 

 3) 40 %. 

2. Недобор урожая от переуплотнения почвы сельскохозяйственной техникой: 

 1) достигает 5 %; 

 2) достигает 18 %; 

 3) достигает 50 %. 

3. В чем основная причина снижения урожая при засолении почв? 

 1) разрушаются клеящие вещества почвы, нарушается структура почвы, ухудшается её 

воздушный режим; 

 2) соли взаимодействуют с питательными веществами и переводят их в недоступное состояние; 

 3) высокое осмотическое давление почвенного раствора приводит к ухудшению поглощения 

влаги растениями. 

4. После внесения азотных удобрений пошел дождь. Какое положение правильное? 

 1) азот хорошо растворяется и перейдет в легкодоступную для растений форму; 

 2) азот вымывается с осадками в грунтовые воды; 

 3) никаких существенных изменений не произойдет. 

5. На долю горных и склоновых земель в Северной Осетии приходится: 

 1) около 25 % всей территории; 

 2) около 60 % всей территории; 

 3) около 90 % всей территории. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 8 

1. Влияние пестицидов на урожайность сельскохозяйственных культур оценивается как: 

 1) 10 %; 

 2) 15…20 %; 

 3) 40…50 %. 

2. Агротехнические приемы по повышению устойчивости почв к уплотнению и их разуплотнению: 

 1) боронование; 



 2) внесение минеральных удобрений; 

 3) внесение органических удобрений и кальцийсодержащих веществ. 

3. Основной мелиоративный прием, направленный на повышение продуктивности засоленных почв: 

 1) промывки водой; 

 2) гипсование; 

 3) трехъярусная вспашка. 

4. После внесения азотных удобрений пошел дождь. Какое положение правильное? 

 1) азот вымывается с осадками в грунтовые воды; 

 2) азот хорошо растворяется и перейдет в легкодоступную для растений форму; 

 3) никаких существенных изменений не произойдет. 

5. Земледельческие поля орошения (ЗПО) предназначены для: 

 1) приема и окончательного обеззараживания сточных вод; 

 2) научных исследований по мелиорации; 

 3) осушительных работ, вследствие их неправильной эксплуатации. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №  9 

1. Несоблюдение регламентов внесения фосфорных удобрений в Северной Осетии привело к 

накоплению в почве: 

 1) тяжелых металлов; 

 2) болезнетворных организмов; 

 3) нитратов и нитритов. 

2. При уборке картофеля во влажную погоду и с продукцией выносится: 

 1) до 500 кг почвы; 

 2) до 1000 кг почвы; 

 3) до 4 тонн почвы. 

3. Орошение не рекомендуется проводить на землях, где уровень грунтовых вод: 

 1) ближе 1,5 м; 

 2) ближе 3 м; 

 3) ближе 0,5 м. 

4. В результате неоднократного передвижения машин по полю происходит значительное 

переуплотнение почвы, распространяющееся на глубину: 

 1) до 100 см; 

 2) до 50 см; 

 3) пахотного слоя. 

5. Наиболее эффективное направление хозяйственного использования жидкого навоза на 

животноводческих комплексах: 

 1) приготовление торфонавозных компостов; 

 2) биологическая очистка и спуск в водоемы; 

 3) утилизация его на полях орошения. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 10 

1. Для предотвращения больших потерь калия и загрязнения поверхностных и грунтовых вод калийные 

удобрения следует вносить: 

  1) под основную обработку почвы; 

  2) под предпосевную культивацию и посев; 

  3) в подкормку. 

2. Оптимальная плотность почвы для всех живых организмов составляет: 

 1) 0,5…0,8 г/см3; 

 2) 0,8…1,2 г/см3; 

 3) 1,3…1,5 г/см3. 

3. Какие из перечисленных культур считаются рассолителями почв: 

 1) пырей удлиненный, донник, лядвенец, полевица; 

 2) клевер, картофель, хвощ; 

 3) пшеница, овес, суданская трава. 

4. В качестве мелиоративных материалов в настоящее время наряду с известью используют: 

 1) ирлиты, цеолиты; 

 2) фосфат-шлаки, угольную золу; 



 3) спиртовую барду, кукурузный экстракт. 

5. К наиболее энергозатратным в сельском хозяйстве относят: 

 1) азотные удобрения; 

 2) фосфорные удобрения; 

 3) калийные удобрения. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 11 

1. Затраты на производство и внесение азотных удобрений, в западных странах, составляют: 

 1) 2…5 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур; 

 2) 15…17 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур; 

 3) 35…42 % всех затрат в технологии возделывания с/х культур. 

2. Оптимальное соотношение воздуха и твердой части в почве составляет: 

 1) 25 : 75 %; 

 2) 50 : 50 %; 

 3) 75 : 25 %. 

3. Что из перечисленного не относится к методам и технике осушения: 

 1) кротование, глубокая вспашка; 

 2) открытые каналы, закрытые дрены; 

 3) узкозагонная вспашка, безотвальная обработка почвы. 

4. Основная причина засоления почв: 

 1) неправильная система удобрений; 

 2) неправильное орошение; 

 3) неправильная обработка почв. 

5. Для предприятий I класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 100 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 12 

1. Что из перечисленного может стать причиной накопления нитратов в растениях? 

 1) отдаленность от водных источников; 

 2) метеорологические условия; 

 3) тип почвы. 

2. По каким показателям дизельный двигатель экологичнее карбюраторного: 

 1) по содержанию в выхлопных газах СО и свинца; 

 2) по содержанию в выхлопных газах альдегидов; 

 3) по содержанию в выхлопных газах сажи и бензапирена. 

3. Земельные мелиорации не включают: 

 1) регулирование поверхностного стока, выпаса скота; закрепление оврагов; почвозащитные 

меры; 

 2) известкование, гипсование; внесение удобрений; борьба с сорной растительностью; 

 3) поверхностное, подпочвенное, лиманное орошение, дождевание. 

4. Что из перечисленного не может вызвать засоление почв: 

 1) неправильное орошение; 

 2) засоленность почвообразующих пород; 

 3) внесение свежего органического удобрения. 

5. Для предприятий II класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 100 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 13 

1. В каком органе растений содержание нитратов больше: 

 1) плоды; 

 2) листья; 

 3) корень. 

2. При какой плотности почвы корни большинства с/х растений не способны проникать в почву: 



 1) более 1,5 г/см3; 

 2) более 1,8 г/см3; 

 3) более 2,0 г/см3. 

3. Культурно-технические мелиорации включают: 

 1) регулирование поверхностного стока, выпаса скота; закрепление оврагов; почвозащитные 

меры; 

 2) уничтожение механических препятствий при обработке почвы, уничтожение дикой 

растительности, террасирование склонов; 

 3) поверхностное, подпочвенное, лиманное орошение, дождевание. 

4. Ионы CI– в засоленных почвах: 

 1) нарушают процесс транспирации и угнетают растения; 

 2) вызывают обгорание листьев, возникают некрозы; 

 3) ухудшают ее водный и воздушный режимы. 

5. Для предприятий III класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 300 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 14 

1. В каком органе растений содержание нитратов меньшее: 

 1) стебли; 

 2) листья; 

 3) корень. 

2. Допустимые нагрузки на почву не должны превышать:  

 1) 0,4…0,6 кг/см2; 

 2) 0,9…1,3 кг/см2; 

 3) 2,4…2,6 кг/см2. 

3. В РСО-Алания особо остро стоит проблема загрязнения почв: 

 1) тяжелыми металлами; 

 2) нитратами; 

 3) хлорфторуглеводородами. 

4. Соотношение азота вымываемого из почв под травами, зерновыми и паром, составляет: 

 1) 1 : 2 : 3 ; 

 2) 1 : 1 : 2 ; 

 3) 1 : 6 : 30. 

5. Какая система защиты растений обеспечивает лучшие результаты, как с агрономической, так и с 

экологической точки зрения? 

 1) химическая; 

 2) биологическая; 

 3) интегрированная. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 15 

1. Какие удобрения являются наиболее экологически безопасными: 

 1) минеральные; 

 2) сидеральные; 

 3) органические. 

2. Из перечисленных веществ с наибольшей вероятностью будет лимитировать рост пшеницы на поле: 

 1) углекислый газ; 

 2) кислород; 

 3) ионы калия. 

3. Климатические мелиорации не включают: 

 1) рассеивание облаков, уничтожение града, изменение течений рек; 

 2) обогрев плантаций дымлением, укрытие, полив; 

 3) снегозадержание, снегонакопление, уплотнение снега, задержание талых вод. 

4. Ионы CI– в засоленных почвах: 

 1) нарушают процесс транспирации и угнетают растения; 

 2) вызывают обгорание листьев, возникают некрозы; 



 3) ухудшают ее водный и воздушный режимы. 

5. Семена сорных растений не могут попасть на поле: 

 1) с оросительной водой; 

 2) с органическими удобрениями; 

 3) с минеральными удобрениями. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 16 

1. Высоким содержанием загрязняющих веществ (As, Se, Co, Ni, Cu, Pb, W, Cd, Cr, Zn) отличается: 

 1) аммиачная селитра; 

 2) калийная соль; 

 3) суперфосфат. 

2. Сельскохозяйственная техника повышает плотность почв в среднем: 

 1) на 0,1...0,3 г/см3; 

 2) на 0,5...0,8 г/см3; 

 3) на 1,0...1,3 г/см3. 

3. Засоление почв в РСО-Алания проявляется: 

 1) в Пригородном районе; 

 2) в Алагирском районе; 

 3) в Моздокском районе. 

4. Какие удобрения наносят меньший ущерб окружающей среде: 

 1) азотные; 

 2) фосфорные; 

 3) калийные. 

5. Все сельскохозяйственные предприятия должны иметь: 

 1) экологический норматив; 

 2) экологический паспорт; 

 3) экологический пропуск. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 17 

1. Соотношение азота вымываемого из почв под травами, зерновыми и паром, составляет: 

 1) 1 : 2 : 3 ; 

 2) 1 : 1 : 2 ; 

 3) 1 : 6 : 30 . 

2. Перечислите основные отрицательные последствия использования механизации в сельском хозяйстве: 

 1) уплотнение и разрушение почвы, угнетение микробиологических процессов; 

 2) загрязнение окружающей среды жидкими нефтепродуктами; 

3) потери урожая при механизированной уборке. 

3. Биологический метод очистки сточных вод предполагает: 

 1) использование решеток, сит, отстаивания; 

 2) фильтрацию вод через почву; 

 3) использование химических реагентов. 

4. В РСО-Алания особо остро стоит проблема загрязнения почв: 

 1) тяжелыми металлами; 

 2) нитратами; 

 3) хлорфторуглеводородами; 

5. Для предприятий IV класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 100 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 18 

1. Потребность растений в фосфоре: 

 1) в 10 раз меньше, чем в азоте; 

 2) примерно такая же, как и в азоте; 

 3) в 2 раза больше, чем в азоте. 

2. Водная эрозия почвы в РСО-Алания проявляется в основном: 

 1) в Моздокском районе; 



 2) в Кировском районе; 

 3) в Предгорной и Горной зонах. 

3. Какие почвы в РСО-Алания более других нуждаются в орошении? 

 1) каштановые; 

 2) бурые лесные; 

 3) черноземы выщелоченные. 

4. При известковании почв обязательному учету подлежит: 

 1) ПДК тяжелых металлов в почве; 

 2) ПДК азота, фосфора и калия в почве; 

 3) ПДК биогенных элементов в ближайших водоемах. 

5. Для предприятий V класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 50 м; 

 2) 100 м; 

 3) 500 м. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 19 

1. Действие каких удобрений сильно зависит от погодных условий: 

 1) калийных; 

 2) азотных; 

 3) фосфорных. 

2. На основе специфических выделений одних растений, влияющих на другие, формируются отношения: 

 1) симбиотические; 

 2) аллелопатические; 

 3) конкурентные. 

3. Средний расход воды на человека в РФ составляет: 

 1) 35 л/сутки; 

 2) 87 л/сутки; 

 3) 170 л/сутки. 

4. В качестве мелиоративных материалов в настоящее время наряду с известью используют: 

 1) ирлиты, цеолиты; 

 2) фосфат-шлаки, угольную золу; 

 3) спиртовую барду, кукурузный экстракт. 

5. ПДК нитратов в питьевой воде в РФ составляет: 

 1) 5 мг/л; 

 2) 10 мг/л; 

 3) 17 мг/л. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 20 

1. Какое количество азота оставляют в почве многолетние бобовые травы (клевер, люцерна) в условиях 

РСО-Алания? 

 1) 100…150 кг/га; 

 2) 150…200 кг/га; 

 3) 200…250 кг/га. 

2. Какие факторы являются лимитирующими для бобовых культур в условиях степной зоны РСО-А? 

 1) количество осадков, наличие в почве ризобиума; 

 2) рН почвы, структура почвы; 

 3) содержание калия и молибдена в почве. 

3. Нежелательные последствия, которые могут развиваться в почвах под влиянием осушения: 

 1) интенсивная минерализация органической части;  

 2) разрушение структуры почвы; 

 3) увеличение количества солей и связанные с этим последствия. 

4. Ветровая эрозия почвы в РСО-Алания проявляется в основном: 

 1) в Моздокском районе; 

 2) в Предгорной зоне; 

 3) в Горной зоне. 

5. Как называется постоянное наблюдение за экосистемами? 

 1) регулярная охрана природы; 



 2) экологический мониторинг; 

 3) правовая охрана. 
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ВЛАДИКАВКАЗ 2023  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1. Профессиональн

ые компетенции  

ПК-3 

Способен 

участвовать в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

И-3.1. 

Участвует в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

ПК № 3. И-1. З-1. 

Знает нормативные 

документы в области 

разработки 

машинных 

технологий и 

технических средств. 

 

ПК № 3. И-1. У-1. 

Умеет решать задачи, 

связанные с 

разработкой новых 

машинных 

технологий и 

технических средств. 

 

ПК № 3. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

разработки новых 

машинных 

технологий и 

технических средств. 

 

2. Профессиональн

ые компетенции  
ПК-5 

Способен 

планировать 

механизирова

нные 

сельскохозяй

ственные 

работы. 

И-5.1. 

Планирует 

механизирован

ные 

сельскохозяйст

венные работы. 

ПК № 5. И-1. З-1. 

Знает методику 

планирования 

механизированных 

сельскохозяйственны

х работ. 

 

ПК № 5. И-1. У-1. 

Умеет составлять 

сезонный и годовой 

календарные планы 

механизированных 

сельскохозяйственны

х работ и 

использования 

машинно-

тракторного парка. 

 

ПК № 5. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

планирования 

механизированные 

сельскохозяйственны

е работы. 

 

 

 



 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

СРС Лекции Практиче

ские 

занятия 

СРС 

1. Тема 1. Сущность и характеристика 

инноваций и инновационной 

деятельности  

2 2 4  

 

 

 

 

2 

- 8 

2. Тема 2.  Природно-производственные 

особенности использования машин и 

агрегатов в сельском хозяйстве 

2 2 4 - 8 

3. Тема 3. Научные принципы 

разработки машинных технологий 

возделывания с.х. культур и 

формирования зональных систем 

машин  

2 4 8 - 12 

4. Тема 4. Инновационные технологии 

в системе обработки почвы 

2 4 10 2 14 

5. Тема 5. Инновационные технологии 

в системе защиты растений от 

сорняков, вредителей и болезней 

2 4 10  

 

 

2 

- 14 

6. Тема 6. Инновационные системы 

использования удобрений  

2 4 10 2 14 

7. Тема 7. Инновационные технологии 

в системе хранения и переработки 

продукции растениеводства 

2 4 10 2 14 

8. Тема 8: Управление и автоматизация 

технологических процессов в АПК 

2 4 8 - 14 

ИТОГО 16 28 64 4 6 98 

 

Виды учебной деятельности 
Всего часов - 108 , в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 

 Практические занятия 28 6 

Самостоятельная работа 64 98 

Форма промежуточной аттестации зачет 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Тема 1. Сущность и характеристика инноваций и инновационной деятельности. 

Лекционное занятие 1. Сущность и характеристика инноваций и инновационной 

деятельности (2 ч). Цели и задачи дисциплины. Основные понятия инновационной 

деятельности. Инновации и научно-технический прогресс. Инновационная деятельность в 

АПК. Роль государства в инновационной деятельности субъектов хозяйствования АПК. 

Темы для самостоятельной работы. Тема 1 Принципы организации с.-х. производства. 

Инновационная политика технического перевооружения растениеводства. План реализации 

концепции системы машин для внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве 

России. Теоретические аспекты и принципы организации органического сельского хозяйства. 

 

Тема 2. Природно-производственные особенности использования машин и агрегатов в 

сельском хозяйстве. 

Лекционное занятие 2. Природно-производственные особенности использования машин и 

агрегатов в сельском хозяйстве (2 ч). Структура, особенности и специфика с.х. производства. 

Особенности применения техники в с.х. производстве. Энергоемкость с.х. продукции и 

эффективность энергозатрат. Государственная программа развития и регулирования рынков 

с.-х. продукции. 

Раздел 1. Основные принципы комплектования современных энергосберегающих МТА  

Практическое занятие 1. Комплектование энергосберегающего агрегата при известном 

энергетическом средстве (2 ч). Решение задач. 

Практическое занятие 2. Комплектование энергосберегающего агрегата при известной 

сельскохозяйственной машине (2 ч). Решение задач. 

Практическое занятие 3. Определение рационального режима работы существующего 

агрегата в заданных условиях (2 ч). Решение задач. 

Темы для самостоятельной работы. Особенности обработки почвы в горной зоне. 

Машины для возделывания и заготовки кормовых культур отечественного и зарубежного 

производства. 
 

Тема 3. Научные принципы разработки машинных технологий возделывания с.х. культур и 

формирования зональных систем машин. 

Лекционное занятие 3. Научные принципы разработки машинных технологий возделывания 

с.х. культур и формирования зональных систем машин (2 ч). Обоснование технологий 

производства продукции растениеводства. Требования к технологиям возделывания с.х. 

культур. Агротехнологии и степень их интенсификации. Система машин в условиях с.х. 

производства России. Зональная специализация сельского хозяйства Цели и задачи 

формирования системы машин. Основные элементы зональной системы земледелия. 

Темы для самостоятельной работы. Техническое обеспечение и технология прямого 

посева зерновых и пропашных культур. Конструктивные особенности современных 

отечественных и зарубежных дизельных двигателей с электронной подачей топлива. 
 

Раздел 2. Определение эффективной марки трактора для выполнения 

механизированной работы. 

Практическое занятие 4. Комплектование МТА (2 ч). Занятие по моделированию реальной 

производственной задачи для определения рационального количественного состава и 

скоростного режима работы машинно-тракторного агрегата при выполнении с.-х. операции. 

 

Тема 4. Инновационные технологии в системе обработки почвы. 

Лекционное занятие 4. Инновационные технологии в системе обработки почвы (2 ч). 

Инновационные системы обработки почвы: минимизация обработки, системы no tillage, rige 

tillage, strip tillage, mulch tillage, дезинфекция почвы паром, нулевая обработка. Развитие 

координатного земледелия. Зарубежный опыт применения технологии и систем точного 

земледелия. Использование высокотехнологичной техники для обработки почвы. 



Темы для самостоятельной работы. Особенности регулировки современных 

почвообрабатывающих машин и их влияние на энергетические показатели. Новейшие 

образцы кормоуборочных машин и комбайнов отечественного и зарубежного 

производства. Проработка СТО АИСТ 4.1-2010 Испытания сельскохозяйственной 

техники. Машины и орудия для глубокой обработки почвы. Методы оценки 

функциональных показателей. Проработка СТО АИСТ 4.2-2010 Испытания 

сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки 

почвы. Методы оценки функциональных показателей. 
 

Тема 5. Инновационные технологии в системе защиты растений от сорняков, вредителей и 

болезней. 

Лекционное занятие 5. Инновационные технологии в системе защиты растений от сорняков, 

вредителей и болезней (2 ч). Классификация методов и средств защиты растений. Основные 

направления в развитии инновационных технологий в системе защиты растений. Инновации в 

технологических процессах производства и применения средств защиты. Инновационные 

машины для защиты растений отечественного и зарубежного производства.  

Темы для самостоятельной работы. Интегральная технология борьбы с сорняками в 

посевах такой-то культуры. Накопление и сохранение продуктивной влаги в 

ресурсосберегающих технологиях. Проработка СТО АИСТ 4.3-2010 Испытания 

сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для обработки пропашных культур. 

Методы оценки функциональных показателей. Техника безопасности при работе с 

опрыскивателями.   
 

Тема 6. Инновационные системы использования удобрений. 

Лекционное занятие 6. Инновационные системы использования удобрений (2 ч). Система 

удобрений. Новые формы и виды удобрений. Регуляторы роста. Новые машины для внесения 

удобрений. 

Темы для самостоятельной работы. Хозяйственное значение многолетних и однолетних 

трав. Нанотехнологии в растениеводстве. Воздействие сельскохозяйственных технологий 

на окружающую среду. Экологическая оценка технологий и проектов в 

сельскохозяйственном производстве. 
 

Раздел 3. Определение потребности хозяйства в сельскохозяйственной технике для 

растениеводства  

Практическое занятие 5. Определение потребности хозяйства в тракторах (2 ч). Решение 

ситуационной задачи.  

Практическое занятие 6. Определение потребности хозяйства в плугах (2 ч). Решение 

ситуационной задачи.  

Практическое занятие 7. Определение потребности хозяйства в зерноуборочных комбайнах 

(2 ч). Решение ситуационной задачи. 

Практическое занятие 8. Корректировка полученных результатов и переход к оптимальному 

составу МТП (2 ч). Решение ситуационной задачи.  

 

Тема 7. Инновационные технологии в системе хранения и переработки продукции 

растениеводства 

Лекционное занятие 7. Инновационные технологии в системе хранения и переработки 

продукции растениеводства (2 ч). Машины и оборудование для послеуборочной обработки и 

хранения зерна. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения 

картофеля. Нанотехнологии и наноматериалы в АПК. Умная упаковка пищевых продуктов, 

электронный сенсорный язык.  

Темы для самостоятельной работы. Инновационные технологии хранения зерна и 

кормов в полимерных рукавах. Современная инструментальная база контроля качества и 

безопасности пищевой продукции. Хранилища для овощей. 
 

Тема 8. Управление и автоматизация технологических процессов в АПК. 



Лекционное занятие 8. Управление и автоматизация технологических процессов в АПК (2 ч). 

Основные принципы точного земледелия. Информационно-техническое обеспечение 

технологий точного земледелия. Использование робототехники в отраслях АПК. Проблемы 

автоматизации и роботизации мобильной с.х. техники. 

 

 

Раздел 4. Определение качества технологического процесса. Анализ качества продукции 

растениеводства. 

Практическое занятие 9. Методика определения качества полевых механизированных работ 

(2 ч). Расчетное задание. 
Практическое занятие 10. Определение качества продукции растениеводства (на примере 

картофеля) (2 ч). Расчетное задание. Проработка нормативной документации. 
Практическое занятие 11. Алгоритм реализации системы менеджмента качества в сельском 

хозяйстве (2 ч). Проработка нормативной документации. 

Практическое занятие 12. Разработка ресурсосберегающей технологии возделывания с.х. 

культуры (2 ч). Творческое задание.  

 

Раздел 5. Программно-информационное обеспечение инновационных технологий в 

агроинженерии. 

Практическое занятие 13. Работа с информационно-аналитической системой подбора 

сельскохозяйственной техники «Агротех» (2 ч).  

Практическое занятие 14. Работа в автоматизированной справочной системе (АСС 

«Сельскохозяйственная техника») (2 ч). 

Темы для самостоятельной работы. Информационные ресурсы для различных этапов 

инновационной деятельности. Стратегические ориентиры инновационного направления 

развития аграрного сектора Российской Федерации. Современные технологии и 

оборудование для наземного мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий. 

Современные технологии и оборудование для систем точного земледелия. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 1. Фролов, В. Ю. Ресурсосберегающие технологии производства продукции АПК / 

В. Ю. Фролов, Г. Г. Класнер, М. И. Туманова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2023. — 84 с. — ISBN 978-5-507-45762-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/282725. 

2. Технологические процессы в растениеводстве : учебное пособие / Е. В. Кулаев, 

С. А. Овсянников, Е. В. Герасимов [и др.]. — Ставрополь : СтГАУ, 2022. — 80 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/323579. 

3. Ториков, В. Е. Производство продукции растениеводства : учебное пособие для 

вузов / В. Е. Ториков, О. В. Мельникова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-8263-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173810. 

4. Механизация технологических процессов в АПК / В. Ю. Фролов, Г. Г. Класнер, 

Е. А. Котелевская, М. И. Туманова. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 148 с. — ISBN 

978-5-507-46642-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/351965.  

5. Кухмазов, К. З. Проектирование механизированных технологий в агробизнесе : 

учебное пособие / К. З. Кухмазов. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 84 с. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/282725
https://e.lanbook.com/book/323579
https://e.lanbook.com/book/173810
https://e.lanbook.com/book/351965


электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131108. 

6. Пьянов, В. С. Технология механизированных работ в растениеводстве : учебное 

пособие / В. С. Пьянов. — Ставрополь : СтГАУ, 2018. — 80 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141635. 

7. Ресурсосберегающая технология возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур : учебно-методическое пособие / составители А. С. Старцев [и др.]. — Саратов : 

Вавиловский университет, 2017. — 68 с. — ISBN 978-5-9500318-9-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137519. 

  

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Растениеводство» на тему «Разработка технологии возделывания полевой культуры на 

запланированную урожайность» : методические указания / составитель Н. Н. Бабич. — 

Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2018. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157799. 

2. Башкатов, А. Я. Современные технологии возделывания сои : учебное пособие для 

вузов / А. Я. Башкатов, Ж. Н. Минченко, А. И. Стифеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 188 с. — ISBN 978-5-8114-8736-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200288.  

3. Биологические особенности и технологии возделывания картофеля : учебное 

пособие / З. И. Усанова, П. И. Мигулев, М. Н. Павлов [и др.]. — Тверь : Тверская ГСХА, 

2020. — 149 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/172705. 

4. Водянников, В. Т. Экономическая оценка технических средств и инженерно-

технических решений в сельском хозяйстве / В. Т. Водянников. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-507-44262-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255647. 

5. Зарубежная сельскохозяйственная техника : учебное пособие / С. А. Васильев, Ю. 

А. Савельев, Н. В. Крючина [и др.]. — Самара : СамГАУ, 2021. — 122 с. — ISBN 978-5-

88575-646-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/222278.  

6. Сохт, К. А. Технологии и технические средства ухода за пропашными культурами : 

учебное пособие / К. А. Сохт. — Краснодар : КубГАУ, 2019. — 109 с. — ISBN 978-5-

00097-836-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/196505. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Кухмазов, К. З. Проектирование механизированных технологий в растениеводстве. 

Практикум : учебное пособие / К. З. Кухмазов, В. П. Терюшков. — Пенза : ПГАУ, 2023. — 

63 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/343103.  

8. Гамаюнов, С. Н. Стратегический менеджмент: управление инновациями в АПК : 

учебное пособие / С. Н. Гамаюнов, А. Г. Глебова, Ю. Т. Фаринюк. — Тверь : Тверская 

ГСХА, 2016. — 237 с. — ISBN 978-5-91488-135-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134156. 

9. Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и 

эксплуатация / А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин, Ф. Ф. Мухамадьяров [и др.]. — 4-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 264 с. — ISBN 978-5-507-45937-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/292019.  
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4.3.  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Новое сельское хозяйство [Текст] : журнал агроменеджера. - М. : Общество с 

ограниченной ответственностью ДЛВ Агродело, 1998 - . - Выходит раз в два месяца. - 

ISSN 1993-8756 (2012-2020г.) 

2. Сельскохозяйственные машины и технологии [Текст] : научно- 

производственный и информационный журнал. - М. : Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 

механизации сельского хозяйства, 2007 - . - Выходит раз в два месяца. - ISSN 2073-7599. 

 

4.4. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2.  Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –

систем» http://support.open4u.ru 

2. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; 

www.e.lanbook.ru 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Инновационные технологии 

в агроинженерии» по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»:  

- учебная лаборатория №2 факультета механизации сельского хозяйства для 

проведения занятий лекционного типа – 4.2.05, 51,4 м2. Учебно-лабораторный корпус 5, г. 

Владикавказ, ул. Толстого, 30. Оснащена техническими средствами: мультимедийное 

оборудование (проектор BENQ); системный блок с выходом в Интернет; комплект 

электронных плакатов «Автомобильные эксплуатационные материалы» издательства 

ЛабСтенд; плакаты; рабочее место преподавателя, специализированная мебель на 42 

посадочных места. 

- учебно-методический кабинет для самостоятельной работы, НИРС и  курсового 

проектирования: 165,8 м2. Учебно-лабораторный корпус 5, г. Владикавказ, ул. Толстого, 

30. Оснащен техническими средствами: персональные компьютеры –10 шт., рабочее 

место преподавателя, специализированная мебель на 42 посадочных места, 11 кульманов. 

http://support.open4u.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Комплект задания для контрольных работ 
Тема 1. Комплектование энергосберегающего машинно-тракторного агрегата.  

 

Вариант 1 

1. Требуется скомплектовать машинно-тракторный агрегат для дискования стерни 

тяжелыми боронами на глубину 0,06-0,08м на базе трактора New Holland (T-7030). 

2. Исходную информацию для решения задачи сформировать из справочных мате- 

риалов: 

а) по трактору New Holland: колесная формула _____; эффективная мощность дви- 

гателя при номинальной частоте вращения коленчатого вала (nн= _______ мин-1) Nне= 

____ кВт; удельный расход топлива qн= _____ г/кВт·ч; эксплуатационный вес G= ____ кН; 

механический КПД трансмиссии ηм=0,92; допустимый коэффициент буксования δД=15%. 

б) для выполнения с.х. операции, для машины, исходя из агротехнических требова-

ний, выбрать: среднее значение удельного тягового сопротивления: kм= ____ кН/м; 

удельный вес машины qм= _____ кН/м; агротехнически допускаемый диапазон скоростей 

(Vmin…Vmax) - ______ км/ч. 

3. Условия работы: агрофон – стерня колосовых культур; коэффициент сцепления 

движителя трактора с почвой μ=0,80; коэффициент сопротивления качению трактора 

f=0,10; уклон поля i=3%. 

4. Подобрать эффективную сельскохозяйственную машину, удовлетворяющую 

критериям энергосбережения и минимуму энергозатрат. 

5. Определить эксплуатационные показатели: W (га/ч); qр (кг/га), Эу.га (МДж/га). 

 

Вариант 2 

1. Требуется скомплектовать машинно-тракторный агрегат для «гладкой» вспашки 

почвы на глубину 0,25м полунавесным оборотным плугом Квернеланд PN-100 по диско- 

ванной стерне на поле с уклоном 5%. 

2. Исходную информацию для решения задачи сформировать из справочных мате- 

риалов: 

а) для с.-х. машины: ширину захвата одного корпуса - ___ м; эксплуатационный вес 

базовой модели плуга Gпл = ___кН; агротехнически допускаемый диапазон скоростей 

(Vmin…Vmax) - ______ км/ч; удельное тяговое сопротивление плуга (почвы) kпл = 70 кН/м2. 

б) предполагается использовать трактор, имеющий гусеничный движитель, у ко- 

торого механический КПД трансмиссии ηм=0,87; допустимый коэффициент буксования 

δД=5%; коэффициент использования сцепного веса λ=1, коэффициент сцепления движи- 

теля трактора с почвой μ=0,85; коэффициент сопротивления качению трактора f=0,11. 

3. Подобрать, (используя справочные и расчетные данные) эффективную марку 

(марки) трактора (тракторов) для выполнения сельскохозяйственной операции, удовле- 

творяющую критериям энергосбережения и минимуму энергозатрат. 

4. Определить эксплуатационные показатели: W (га/ч); qр (кг/га), Эу.га (МДж/га). 



 

 

Тема 2. Определение потребности в сельскохозяйственной технике для конкретного 

сельскохозяйственного предприятия РСО-Алания. 

 

Вариант 1 

Для ООО Агрокомплекс «Монолит» Моздокского района РСО-Алания с площадью 

пашни 5313 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах (колесных и гусеничных). 

2. Определить потребность хозяйства в плугах. 

3. Определить потребность хозяйства в зерноуборочных комбайнах. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. 

 

Вариант 2 

Для ООО Агрокомплекс «Монолит» Моздокского района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства кукурузы на зерно, F=360 га. 

2. Определить потребность в технике для производства многолетних трав, F=230 га. 

3. Определить потребность в технике для производства однолетних кормовых трав, 

F=960га. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

Вариант 3 

Для ООО Агрокомплекс «Монолит» Моздокского района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства зерновых, F=2840 га. 

2. Определить потребность в технике для производства подсолнечника, F=360 га. 

3. Определить потребность в технике для производства картофеля и овощей, F=50 га. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

Вариант 4 

Для ООО Агрокомплекс «Монолит» Моздокского района РСО-Алания с площадью 

пашни 5313 га: 

1. Определить потребность хозяйства в лущильниках. 

2. Определить потребность хозяйства в машинах для внесения минеральных и органиче- 

ских удобрений. 

3. Определить потребность хозяйства в опрыскивателях. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 5 

Для СПК колхоз имени Генерала Плиева Правобережного района РСО-Алания с 

площадью пашни 1801 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах (колесных и гусеничных). 

2. Определить потребность хозяйства в дискаторах и зубовых боронах. 

3. Определить потребность хозяйства в зерноуборочных комбайнах. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. 

 

Вариант 6 



Для СПК колхоз имени Генерала Плиева Правобережного района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства кукурузы на зерно, F=612 га. 

2. Определить потребность в технике для производства озимой пшеницы, F=250 га. 

3. Определить потребность в технике для производства подсолнечника, F=50га. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 7 

Для СПК колхоз имени Генерала Плиева Правобережного района РСО-Алания с 

площадью пашни 1801 га: 

1. Определить потребность хозяйства в сеялках для производства кукурузы на зерно. 

2. Определить потребность хозяйства в машинах для внесения минеральных и органиче- 

ских удобрений. 

3. Определить потребность хозяйства в жатках для уборки зерновых культур. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 8 

Для СПК колхоз имени Генерала Плиева Правобережного района РСО-Алания с 

площадью пашни 1801 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах, если в наличии имеются: МТЗ-82 – 

5ед., ДТ-75М – 2ед., Т-150К – 1ед. 

2. Определить потребность хозяйства в плугах, если в наличии имеются: ПН-5-35 – 1ед., 

ПЛН-4-35 – 3ед., ПЛН-3-35 – 4 ед. 

3. Определить потребность хозяйства в кукурузоуборочных комбайнах, если в наличии 

имеются – 7 ед. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. Определить недостаток или переиз- 

быток технических средств, сделать выводы. 

 

Вариант 9 

Для СПК колхоз «Украина» Моздокского района РСО-Алания с площадью пашни 

2935 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах (колесных и гусеничных). 

2. Определить потребность хозяйства в плугах. 

3. Определить потребность хозяйства в зерноуборочных комбайнах. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. 

 

Вариант 10 

Для СПК колхоз «Украина Моздокского района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства кукурузы на силос, F=450 га. 

2. Определить потребность в технике для производства многолетних трав, F=300 га. 

3. Определить потребность в технике для производства однолетних кормовых трав, 

F=670га. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 11 



Для СПК колхоз «Украина Моздокского района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства зерновых, F=1800 га. 

2. Определить потребность в технике для производства подсолнечника, F=71 га. 

3. Определить потребность в технике для производства льна, F=430 га. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 12 

Для СПК колхоз «Украина Моздокского района РСО-Алания с площадью пашни 

2935 га: 

1. Определить потребность хозяйства в комбинированных агрегатах. 

2. Определить потребность хозяйства в дисковых боронах. 

3. Определить потребность хозяйства в протравливателях семян. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 13 

Для СПК колхоз «Украина» Моздокского района РСО-Алания с площадью пашни 

2935 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах, если в наличии имеются: МТЗ-82 – 2ед, 

ДТ-75М – 1ед, К-701 – 3ед. 

2. Определить потребность хозяйства в плугах, если в наличии имеются: ПН-8-35 – 1ед, 

ПЛН-4-35 – 3 ед, ПЛН-3-35 – 4 ед. 

3. Определить потребность хозяйства в зерноуборочных комбайнах, если в наличии име- 

ются: ДОН-1500 – 4 ед. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. Определить недостаток или переиз- 

быток технических средств, сделать выводы. 

 

Вариант 14 

Для СПК «Кадгарон-Агро» Ардонского района РСО-Алания с площадью пашни 

1200 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах (колесных и гусеничных). 

2. Определить потребность хозяйства в технике для производства кукурузы, F=1000га. 

3. Определить потребность хозяйства в технике для производства картофеля, F=200 га. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. 

 

Вариант 15 

Для СПК колхоз «Ногир» Пригородного района РСО-Алания с площадью пашни 

1238 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах (колесных и гусеничных). 

2. Определить потребность хозяйства в комбинированных почвообрабатывающих маши- 

нах. 

3. Определить потребность хозяйства в силосоуборочных комбайнах. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. 

 

Вариант 16 



Для СПК колхоз «Ногир» Пригородного района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства кукурузы на силос, F=200 га. 

2. Определить потребность в технике для производства озимой пшеницы, F=300 га. 

3. Определить потребность в технике для производства картофеля, F=50га. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 17 

Для СПК колхоз «Ногир» Пригородного района РСО-Алания с площадью пашни 

1238 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах, если в наличии имеются: МТЗ-82 – 9ед, 

ДТ-75М – 5ед, К-701 – 1ед. 

2. Определить потребность хозяйства в плугах, если в наличии имеются: ПН-8-35 – 1ед, 

ПЛН-4-35 – 8 ед, ПЛН-3-35 – 7 ед. 

3. Определить потребность хозяйства в зерноуборочных комбайнах, если в наличии име- 

ются: ДОН-1500 – 3 ед. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. Определить недостаток или переиз- 

быток технических средств, сделать выводы. 

 

Вариант 18 

Для ОАО «Дружба» Моздокского района РСО-Алания с площадью пашни 1800 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах (колесных и гусеничных). 

2. Определить потребность хозяйства в дисковых боронах. 

3. Определить потребность хозяйства в пресс-подборщиках. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. 

 

Вариант 19 

Для ОАО «Дружба» Моздокского района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства зерновых, F=388 га. 

2. Определить потребность в технике для производства овощей, F=20 га. 

3. Определить потребность в технике для производства однолетних кормовых трав, 

F=300га. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 20 

Для ОАО «Дружба» Моздокского РСО-Алания с площадью пашни 1800 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах, если в наличии имеются: МТЗ-82 – 4ед, 

ДТ-75М – 2ед. 

2. Определить потребность хозяйства в плугах, если в наличии имеются: ПЛН-4-35 – 1 ед, 

ПЛН-3-35 – 6 ед. 

3. Определить потребность хозяйства в зерноуборочных комбайнах, если в наличии име- 

ются: ДОН-1500 – 2 ед. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. Определить недостаток или переиз- 

быток технических средств, сделать выводы. 

 



Вариант 21 

Для ОАО «Дружба» Моздокского района РСО-Алания с площадью пашни 1800 га: 

1. Определить потребность хозяйства в машинах для выращивания рассады. 

2. Определить потребность хозяйства в рассадопосадочных машинах. 

3. Определить потребность хозяйства в уборочной технике для белокочанной капусты. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин. 

 

Вариант 22 

Для колхоза им. Ленина, Пригородного района РСО-Алания с площадью пашни 2814 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах (колесных и гусеничных). 

2. Определить потребность хозяйства в культиваторах. 

3. Определить потребность хозяйства в пресс-подборщиках. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. 

 

Вариант 23 

Для колхоза им. Ленина, Пригородного района РСО-Алания: 

1. Определить потребность в технике для производства зерновых, F=600 га. 

2. Определить потребность в технике для производства картофеля, F=75 га. 

3. Определить потребность в технике для производства многолетних кормовых трав, 

F=591га. 

4. Условные единицы техники необходимо перевести в физические, с подбором конкрет- 

ных марок машин. 

 

Вариант 24 

Для колхоза им. Ленина, Пригородного района РСО-Алания с площадью пашни 2814 га: 

1. Определить потребность хозяйства в тракторах, если в наличии имеются: МТЗ-82 – 9ед, 

ДТ-75М – 2ед., Т-150К -2 ед., ЮМЗ-6Л – 4ед. 

2. Определить потребность хозяйства в дисковых боронах, если в наличии имеются: БДТ- 

7,0– 3 ед., БДН-3,0 – 8 ед. 

3. Определить потребность хозяйства в зерноуборочных комбайнах, если в наличии име- 

ются: ДОН-1500 – 3 ед. 

4. Эталонные трактора и условные единицы техники перевести в физические, с подбором 

конкретных марок машин и энергетических средств. Определить недостаток или переиз- 

быток технических средств, сделать выводы. 

 

Вариант 25 

Для колхоза им. Ленина, Пригородного района РСО-Алания с площадью пашни 

под овощные культуры F = 150 га : 

1. Определить потребность в машинах для подготовки почвы. 

2. Определить потребность в сеялках. 

3. Определить потребность в культиваторах. 

4. Условные единицы техники перевести в физические, с подбором конкретных марок 

машин 

 

 

Тема 3. Разработка системы машин для возделывания сельскохозяйственной 

культуры. 



 

Вариант 1 

Разработать систему машин для возделывания зерновых культур по традиционной 

технологии на 1000 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 2 

Разработать систему машин для возделывания зерновых культур по ресурсосбере- 

гающей технологии на 1500 га. Предусмотреть использование новейших посадочных 

машин и средств для защиты растений. По каждой позиции в табличной форме 

необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать 

сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость 

единицы техники, необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 3 

Разработать систему машин для возделывания зерновых культур по ресурсосбере- 

гающей технологии на 2000 га. Предусмотреть использование новейших 

почвообрабатывающих агрегатов и уборочных средств. По каждой позиции в табличной 

форме необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной 

машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в 

которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, не- 

обходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 4 

Разработать систему машин для возделывания кукурузы на зерно по традиционной 

технологии на 1000 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое коли- 

чество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

Вариант 5 

Разработать систему машин для возделывания кукурузы на зерно по ресурсосбере- 

гающей технологии на 1500 га. Предусмотреть использование новейших посадочных 

машин и средств для защиты растений. По каждой позиции в табличной форме 

необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать 

сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость 

единицы техники, необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 6 

Разработать систему машин для возделывания кукурузы на зерно по 

ресурсосберегающей технологии на 2500 га. Предусмотреть использование новейших 

почвообрабатывающих агрегатов и уборочных средств. По каждой позиции в табличной 



форме необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать 

сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость 

единицы техники, не- 

обходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 7 

Разработать систему машин для возделывания кукурузы на силос по традиционной 

технологии на 1000 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 8 

Разработать систему машин для возделывания кукурузы на зерно по 

ресурсосберегающей технологии на 1500 га. Предусмотреть использование новейших 

машин для междурядной обработки посевов и средств для защиты растений. По каждой 

позиции в табличной форме необходимо представить техническую характеристику 

энергосредства и сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По 

завершении работы создать 

сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость 

единицы техники, необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 9 

Разработать систему машин для возделывания кукурузы на зерно по 

ресурсосберегающей технологии на 3200 га. Предусмотреть использование новейших 

уборочных агрегатов и транспортных средств. По каждой позиции в табличной форме 

необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать 

сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость 

единицы техники, необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 10 

Разработать систему машин для возделывания картофеля по традиционной 

технологии на 100 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, 

шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 11 

Разработать систему машин для возделывания картофеля по ресурсосберегающей 

технологии на 150 га. Предусмотреть использование новейших машин для подготовки 

почвы к посадке и средств для посадки яровизированного картофеля. По каждой позиции 

в табличной форме необходимо представить техническую характеристику энергосредства 



и сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы 

создать сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, 

стоимость единицы техники, необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 12 

Разработать систему машин для возделывания картофеля по ресурсосберегающей 

технологии на 200 га. Предусмотреть использование новейших уборочных агрегатов и 

транспортных средств. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

 

 

Вариант 13 

Разработать систему машин для возделывания подсолнечника по традиционной 

технологии на 1000 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 14 

Разработать систему машин для возделывания подсолнечника по 

ресурсосберегающей технологии на 500 га. Предусмотреть использование новейших 

посадочных машин и средств для подкормки растений. По каждой позиции в табличной 

форме необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать 

сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость 

единицы техники, не- 

обходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 15 

Разработать систему машин для возделывания подсолнечника по 

ресурсосберегающей технологии на 2500 га. Предусмотреть использование новейших 

почвообрабатывающих агрегатов и уборочных средств. По каждой позиции в табличной 

форме необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной 

машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в 

которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, не- 

обходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 16 

Разработать систему машин для возделывания кормовой свеклы по традиционной 

технологии на 200 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 



должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 17 

Разработать систему машин для возделывания кормовой свеклы по 

ресурсосберегающей технологии на 350 га. Предусмотреть использование новейших 

машин для подготовки почвы к посадке и средств для посадки. По каждой позиции в 

табличной форме необходимо представить техническую характеристику энергосредства и 

сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать 

сводную таблицу, в которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость 

единицы техники, необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 18 

Разработать систему машин для возделывания кормовой свеклы по 

ресурсосберегающей технологии на 200 га. Предусмотреть использование новейших 

уборочных агрегатов и транспортных средств. По каждой позиции в табличной форме 

необходимо пред- 

ставить техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 19 

Разработать систему машин для возделывания ячменя по традиционной технологии 

на 1000 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить техническую 

характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ 

стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой должны быть 

указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, необходимое количество, 

шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 20 

Разработать систему машин для возделывания ячменя по ресурсосберегающей 

технологии на 1500 га. Предусмотреть использование новейших посадочных машин и 

средств для защиты растений. По каждой позиции в табличной форме необходимо 

представить техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной 

машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 21 

Разработать систему машин для возделывания ячменя по ресурсосберегающей 

технологии на 2000 га. Предусмотреть использование новейших почвообрабатывающих 

агрегатов и уборочных средств. По каждой позиции в табличной форме необходимо пред-

ставить техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 



Вариант 22 

Разработать систему машин для возделывания сои по традиционной технологии 

на 1000 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить техническую 

характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с указанием еѐ 

стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой должны быть 

указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, необходимое количество, 

шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 23 

Разработать систему машин для возделывания сои по ресурсосберегающей 

технологии на 1500 га. Предусмотреть использование новейших посадочных машин и 

средств для защиты растений. По каждой позиции в табличной форме необходимо 

представить техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной 

машины, с указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в 

которой должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

 

 

Вариант 24 

Разработать систему машин для возделывания гречихи по традиционной 

технологии на 1000 га. По каждой позиции в табличной форме необходимо представить 

техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

Вариант 25 

Разработать систему машин для возделывания гречихи по ресурсосберегающей 

технологии на 2000 га. Предусмотреть использование новейших почвообрабатывающих 

агрегатов и уборочных средств. По каждой позиции в табличной форме необходимо пред- 

ставить техническую характеристику энергосредства и сельскохозяйственной машины, с 

указанием еѐ стоимости. По завершении работы создать сводную таблицу, в которой 

должны быть указаны: перечень и марки машин, стоимость единицы техники, 

необходимое количество, шт.; общая стоимость, тыс. руб. 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету. 
1. Сельское хозяйство России в условиях меняющегося мира, продовольственная 

безопасность страны. 

2. Основные направления ресурсосбережения в АПК. 

3. Мировой и отечественный опыт ресурсосбережения в АПК. 

4. Современные спутниковые системы позиционирования, способы повышения 

точности сигнала. 

5. Геоинформационные системы, общие сведения. 

6. Применение геоинформационных систем и ГИС-технологий в сельском 

хозяйстве. 

7. Системы параллельного вождения сельскохозяйственной техники и 

автопилотирование. 

8. Особенности технического обеспечения технологий точного земледелия. 



9. Беспилотные летательные аппараты, их применение в сельском хозяйстве. 

10. Сберегающие системы земледелия, их общая характеристика. 

11. Технология NO-TILL, общая характеристика. 

12. Технические средства для реализации технологии NO-TILL. 

13. Минимальная обработка почвы, общая характеристика и техническое 

обеспечение. 

14. Комбинированные почвообрабатывающие машины и комплексы, общая 

характеристика. 

15. Перспективные направления развития почвообрабатывающих машин. 

16. Машины для глубокой обработки почвы, назначение и общая характеристика. 

17. Реализация дифференцированных мероприятий по внесению удобрений и 

средств защиты растений по одноэтапной технологии On-line. 

18. Двухэтапные технологические решения по дифференцированному внесению 

удобрений Off-line на основе цифровых карт. 

19. Интеллектуальная сельскохозяйственная техника для дифференцированной 

защиты растений по технологиям точного земледелия. 

20. ISOBUS-терминалы управления работой опрыскивателей и разбрасывателей 

удобрений. 

21. Экономические и экологические аспекты дифференцированного внесения 

удобрений и средств химической защиты растений. 

22. Особенности конструкции современных машин для внесения органических 

удобрений, направления их совершенствования. 

23. Основные направления ресурсосбережения в кормопроизводстве. 

24. Современные ресурсосберегающие технологии заготовки и хранения кормов из 

трав. 

25. Технология и комплекс машин для заготовки кукурузного силоса. 

26. Особенности технического и технологического обеспечения кормопроизводства 

в регионах с нестабильными погодными условиями. 

27. Технические средства для ускорения сушки скошенных трав в поле, общая 

характеристика. 

28. Рекондиционирование трав, характеристика процесса, технические средства 

применяемые для осуществления данной технологической операции. 

29. Точное животноводство (Precision Livestock Farming), общая характеристика. 

30. Сущность понятия «рециклинг», объемы образования отходов АПК. 

31. Классификация вторичных ресурсов и отходов АПК. 

32. Рециклинг отходов животноводства. 

33. Рециклинг отходов растениеводства. 

34. Рециклинг отходов деятельности предприятий инженерно-технической сферы 

АПК. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Профессиональн

ые 
ПК-2 

Способен 

использовать 

результаты 

интеллектуал

ьной 

деятельности 

с учетом 

нормативного 

правового 

регулировани

я в сфере 

интеллектуал

ьной 

собственност

и. 

И-2.1. 

Использует 

результаты 

интеллектуаль

ной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

ПК № 2. И-1. З-1. 

Знает нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности в 

области науки, 

техники и 

технологии. 

 

ПК № 2. И-1. У-1. 
Умеет решать 
задачи, связанные с 
выбором способов 
использования и 
распоряжения 
правами на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности, и 
осуществлять 
распоряжения 
такими правами, 
включая введение 
таких прав в 
гражданский оборот. 

ПК № 2. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

выбора способов 

использования и 

распоряжения 

правами на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

 

ПК-3 

Способен 

участвовать в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

И-3.1. 

Участвует в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 

ПК № 3. И-1. З-1. 

Знает нормативные 

документы в области 

разработки 

машинных 

технологий и 

технических средств. 

 



3 
 

технических 

средств. 

ПК № 3. И-1. У-1. 

Умеет решать 

задачи, связанные с 

разработкой новых 

машинных 

технологий и 

технических средств. 

ПК № 3. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

разработки новых 

машинных 

технологий и 

технических средств. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

за
н

я
ти

я 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

за
н

я
ти

я 

1 История становления земледелия 2   0,5   

1.1 Цели и задачи дисциплины. История – что это? Значение 

знания истории сельхозтехники. 

Понятие о циклах развития сельхозтехники. 

      

1.2 Основные этапы развития земледелия. Основные 

системы земледелия. 

      

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 12 4 

Практические занятия 18 6 

Самостоятельная работа 42 62 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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 Практическое занятие 1 

Зарождение сельскохозяйственного орудия в Древнем 

мире 

 2   1  

 Самостоятельная работа   4   5 

2 История и эволюция орудий и машин для обработки 

почвы 

4   0,5   

2.1 Требования, предъявляемые к основной обработке 

почвы. Способы механической обработки почвы. 

Древнейшие орудия для обработки почвы. 

Почвообрабатывающие орудия древней Руси. Начало 

теоретического обоснования изготовления рабочих 

органов с/х машин. 

      

2.2 Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. 

Требования, предъявляемые к почвообрабатывающим 

орудиям и машинам Плуг - прошлое, настоящее, 

будущее. Культиваторы, лущильники, бороны – 

прошлое, настоящее, будущее. 

      

 Практическое занятие 2 

Зарождение сельскохозяйственного орудия в Европе на 

заре веков. 

 2   0,5  

 Самостоятельная работа   4   7 

 Практическое занятие 3 

История появления и развития колеса. 

 2   0,5  

 Самостоятельная работа   4   7 

3 История развития посевных и посадочных машин 2   0,5   

3.1 Хлеб наш насущный. Агротехнические требования к 

посеву. Способы посева и норма высева. Начало истории 

посевных машин. Агрегаты - прародители современных 

посевных и посадочных машин 

      

3.2 Принцип работы посевных машин. Современные 

тенденции развития посевных машин. Картофель - 

второй хлеб россиян. Требования к 

картофелепосадочным машинам. Этапы развития 

картофелепосадочных машин. 

      

 Практическое занятие 4 

Сельскохозяйственные машины XVII – XVIII веков. 

 2   0,5  

 Самостоятельная работа   4   7 

4 История развития уборочной сельскохозяйственной 

техники 

2   0,5   

4.1 Агротехнические требования к уборке урожая с/х 

культур. Первые сведения об уборочных машинах. 

Орудия и инструменты – родоначальники уборочных 

машин. Примитивные способы механизации обмолота 

зерновых культур. Эволюция жатвенных машин. Первые 

попытки создания уборочных и молотильных машин. 

«Зерноуборка на корню» А.Р. Власенко. 

      

4.2 История советского комбайностроения. История 

развития зарубежных зерноуборочных комбайнов. 

Современные тенденции развития зерноуборочных 

машин. 

      

 Практическое занятие 5  2   0,5  
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Конструкции почвообрабатывающих плугов инженеров 

разных стран. 

 Самостоятельная работа   4   8 

5 История развития орудий и машин для заготовки 

кормов. 

   0,5   

5.1 Технология заготовки кормов и требования к их 

качеству. Способы уборки  трав на сен. Ручной 

инвентарь и первые агрегаты для механизации работ по 

заготовке кормов.  

      

5.2 Развитие машин для скашивания растений. 

Приспособления и механизмы для дальнейших работ по 

заготовке сена: - грабли; подборщики; волокуши; 

стогометы. Машины для заготовки прессованного сена. 

Кормоуборочные комбайны – зарождение и развитие. 

Очес как перспектива уборки зерновых. 

      

 Практическое занятие 6 

Конструкции сажалок и сеялок инженеров разных стран. 

 2   0,5  

 Самостоятельная работа   4   8 

6 История развития двигателей. Замена энергии ветра 

и воды паровыми машинами и двигателями 

внутреннего сгорания 

2   0,5   

6.1 Появление водяных и ветряных мельниц. Переход от 

гидро- к теплоэнергетике. Первые шаги в создании 

паровой машины. 

Зарождение и развитие теплоэнергетики. Вытеснение 

паровых и гидравлических машин турбинами. 

      

6.2 Создание двигателей внутреннего сгорания.        

 Практическое занятие 7 

История развития транспортных и мобильных машин. 

Зарождение автомобильного транспорта и самоходных 

машин. 

 2   0,5  

 Самостоятельная работа   6   7 

7 Современное состояние и перспективы развития СХТ    0,5   

7.1 Состояние современных производств 

сельскохозяйственной техники.  

      

7.2 Перспективные модели сельскохозяйственных машин 

российского производства. Конкурентоспособность 

производителей отечественной СХТ. 

      

 Практическое занятие 8 

Развитие зерноуборочной техники на примере ведущих 

мировых корпораций. 

 2   1  

 Самостоятельная работа   6   7 

8 Сельскохозяйственные машины будущего    0,5   

8.1 Модернизация сельскохозяйственных машин.        

8.2 Внедрение новых машинных технологий и технических 

средств. Использование результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере интеллектуальной собственности. 

      

8.3 Проекты будущего сельскохозяйственных машин.       

 Практическое занятие 9 

Анализ перспектив конкурентоспособности 

 2   1  
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сельскохозяйственной техники российского 

производства помарочно.  

 Самостоятельная работа   6   6 

 Итого: 12 18 42 4 6 62 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Тема: История становления земледелия. Цели и задачи дисциплины. История – что это? 

Значение знания истории сельхозтехники. Понятие о циклах развития сельхозтехники. 

Основные этапы развития земледелия. Основные системы земледелия.  

Практическое занятие 1. Зарождение сельскохозяйственного орудия в Древнем мире. 

Темы для самостоятельной работы. Зарождение земледелия в Древнем Мире. 

Первобытные орудия труда клинообразной формы. Переход от мотыжного земледелия к 

пахотному. 

 

Тема: История и эволюция орудий и машин для обработки почвы. Требования, 

предъявляемые к основной обработке почвы. Способы механической обработки почвы. 

Древнейшие орудия для обработки почвы. Почвообрабатывающие орудия древней Руси. 

Начало теоретического обоснования изготовления рабочих органов с/х машин. Классификация 

почвообрабатывающих машин и орудий. Требования, предъявляемые к почвообрабатывающим 

орудиям и машинам Плуг - прошлое, настоящее, будущее. Культиваторы, лущильники, бороны 

– прошлое, настоящее, будущее.  
Практическое занятие 2. Зарождение сельскохозяйственного орудия в Европе на заре 

веков. 

Практическое занятие 3. История появления и развития колеса. 

Темы для самостоятельной работы. Появление упряжных орудия труда. Недостатки 

упряжных орудия труда при различных системах земледелия. Прототипы современных 

почвообрабатывающих орудий. Требования, предъявляемые к почвообрабатывающим орудиям 

и машинам. 

 

Тема: История развития посевных и посадочных машин. Хлеб наш насущный. 

Агротехнические требования к посеву. Способы посева и норма высева. Начало истории 

посевных машин. Агрегаты - прародители современных посевных и посадочных машин. 

Принцип работы посевных машин. Современные тенденции развития посевных машин. 

Картофель - второй хлеб россиян. Требования к картофелепосадочным машинам. Этапы 

развития картофелепосадочных машин.  

Практическое занятие 4. Сельскохозяйственные машины XVII – XVIII веков. 

Темы для самостоятельной работы. Агрегаты - прародители современных посевных и 

посадочных машин. Агротехнические требования к посеву. Принцип работы посевных машин. 

Конструкции сажалок и сеялок инженеров разных стран. Современные тенденции развития 

посевных машин. 

 

Тема: История развития уборочной сельскохозяйственной техники. 

Агротехнические требования к уборке урожая с/х культур. Первые сведения об уборочных 

машинах. Орудия и инструменты – родоначальники уборочных машин. Примитивные способы 

механизации обмолота зерновых культур. Эволюция жатвенных машин. Первые попытки 

создания уборочных и молотильных машин. «Зерноуборка на корню» А.Р. Власенко. История 

советского комбайностроения. История развития зарубежных зерноуборочных комбайнов. 

Современные тенденции развития зерноуборочных машин.  

Практическое занятие 5. Конструкции почвообрабатывающих плугов инженеров 

разных стран.  

Темы для самостоятельной работы. История развития уборочной 

сельскохозяйственной техники. Агротехнические требования к уборке урожая с/х культур. 

Орудия и инструменты – родоначальники уборочных машин. Примитивные способы 

механизации обмолота зерновых культур. Эволюция жатвенных машин. 

 

Тема: История развития орудий и машин для заготовки кормов. Технология 

заготовки кормов и требования к их качеству. Способы уборки трав на сен. Ручной инвентарь и 
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первые агрегаты для механизации работ по заготовке кормов. Развитие машин для скашивания 

растений. Приспособления и механизмы для дальнейших работ по заготовке сена: - грабли; 

подборщики; волокуши; стогометы. Машины для заготовки прессованного сена. 

Кормоуборочные комбайны – зарождение и развитие. 

Практическое занятие 6. Конструкции сажалок и сеялок инженеров разных стран. 

Темы для самостоятельной работы. История развития орудий и машин для заготовки 

кормов. Ручной инвентарь и первые агрегаты для механизации работ по заготовке кормов. 

Приспособления и механизмы для работ по заготовке сена: грабли; подборщики; волокуши; 

стогометы. Очес как перспектива уборки зерновых. Развитие кормоуборочной техники ведущих 

мировых корпораций.  

 

Тема: История развития двигателей. Замена энергии ветра и воды паровыми 

машинами и двигателями внутреннего сгорания. Появление водяных и ветряных мельниц. 

Переход от гидро- к теплоэнергетике. Первые шаги в создании паровой машины. Зарождение и 

развитие теплоэнергетики. Вытеснение паровых и гидравлических машин турбинами. Создание 

двигателей внутреннего сгорания.  

Практическое занятие 7. История развития транспортных и мобильных машин. 

Зарождение автомобильного транспорта и самоходных машин. 

Темы для самостоятельной работы. История развития двигателей. Замена энергии 

ветра и воды паровыми машинами и двигателями внутреннего сгорания 

 

Тема: Современное состояние и перспективы развития сельскохозяйственной 

техники (СХТ). Состояние современных производств сельскохозяйственной техники. 

Перспективные модели сельскохозяйственных машин российского производства. 

Конкурентоспособность производителей отечественной СХТ. Развитие зерноуборочной 

техники на примере ведущих мировых корпораций. Основные направления развития СХТ. 

Влияние научных достижений различных сфер на развитие сельскохозяйственной техники. 

Практическое занятие 8. Развитие зерноуборочной техники на примере ведущих 

мировых корпораций. 

Темы для самостоятельной работы. Современное состояние и перспективы развития 

СХТ. Основные направления развития СХТ. Модернизация сельскохозяйственных машин и ее 

цели и задачи. 

 

Тема: Сельскохозяйственные машины будущего. Модернизация 

сельскохозяйственных машин и ее цели и задачи. Проекты будущего сельскохозяйственных 

машин. Внедрение новых машинных технологий и технических средств. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности в сфере интеллектуальной собственности. Анализ перспектив 

конкурентоспособности сельскохозяйственной техники российского производства помарочно. 

Практическое занятие 9. Анализ перспектив конкурентоспособности 

сельскохозяйственной техники российского производства помарочно. 

Темы для самостоятельной работы. Сельскохозяйственные машины будущего. 

Влияние научных достижений различных сфер на развитие сельскохозяйственной техники. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. История развития сельскохозяйственной техники : учебное пособие / М. Н. Чаткин, Н. Ф. 

Скворцов, А. Н. Седашкин ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования "Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева". - Саранск : 

Изд-во Мордовского ун-та, 2008. - 107 с. – ISBN 978-5-7103-1822-5. — Текст: электронный // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). — 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004106063/ 

 

2. Гуляев, В. П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное пособие / В. П. Гуляев. - 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. - Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107058  

 

3. История создания двигателя внутреннего сгорания. Вечный двигатель : учебное пособие / О. Е. 

Андрусенко, С. Е. Андрусенко, С. О. Барышников, Ю. И. Матвеев. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-3390-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115485 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Руденко Н.Е. История науки и техники: учебно-методическое пособие / Н.Е. Руденко, Е.В. 

Кулаев, С.А. Овсянников, С.Г. Горбачев; Ставропольский гос. Аграрный ун-т. – Ставрополь, 

2014. – 40 с. 

 

2. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины [Текст] / Г. Е. Листопад [и др.] ; Под ред. Г. 

Е. Листопада. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1986. - 688 с. 

 

3. Гуревич, А. М. Тракторы и автомобили [Текст] : учебник для техникумов / А. М. Гуревич, Е. 

М. Сорокин. - 5-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. - 479 с. 

 

4. Халанский В.М.,Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины.– М.: КолосС, 2004.-623с. 

 

5. Паркина, О. В. История агрономии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. 

ун-т; Агрон. фак-т; сост. О.В. Паркина. - Новосибирск, 2011. - 40 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/20292 
" 

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004106063/
https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/115485
https://e.lanbook.com/book/20292
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4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «КноРус медиа» (http://www.book.ru) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru/) 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

4.2.10 - Учебная 

аудитория (для 

лекционных занятий) 

Общ. пл. – 63,25 кв.м. 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Традиционные учебные средства (настенная доска для работы с мелом и 

плакатами) 

Комплект мультимедийной техники с проектором и настенным экраном для 

демонстрации электронных плакатов, презентаций и видеофильмов. 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ,ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский / ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.2.17 - Лаборатория 

«Сельскохозяйственн

ые машины» (для 

лекций, занятий 

семинарского типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. 80 кв.м., высота помещ. - 3,17 м, 

Посадочных мест – 36 

Доска настенная 

Рабочее место преподавателя 

Проектор BENQ 

Проекционный экран 

Набор макетов с.-х. машин 

Компьютер (ноубук) - 1 

Набор электронных плакатов ООО НПП «Учтех-Профи» 

Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, 

Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, 

ул.Кирова/пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.1.10 - Лаборатория 

«Двигатели» (для 

занятий семинарского 

типа и 

самостоятельной 

работы) 

Общ. пл. - 70 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 34 

Рабочее место преподавателя  

Набор плакатов, лабораторных стендов и макетов по изучению устройства 

двигателей, испытаниям двигателей и топливной аппаратуры тракторов и 

автомобилей. Место расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 

362040, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ 

пер.Тимирязевский/ул. Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

5.1.11 - Лаборатория 

«Шасси» (для 

самостоятельной 

работы) 

 

Общ. пл. - 400 кв.м., высота помещ. - 7,1 м, 

Посадочных мест – 30 

Рабочее место преподавателя 

Специальные средства в виде комплекта плакатов, макетов и лабораторных 

стендов-тренажеров лабораторно-практического курса дисциплины. Место 

расположения: Учебно-лабораторное здание (Литер К.В) 362040, Республика 

Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/ пер.Тимирязевский/ 

ул.Л.Толстого/ул. Миллера, 37/3 – 5/30 – 32/30 

 

http://www.book.ru/
http://нэб.рф/
https://www.edu.ru/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Не предусмотрено 

 

6.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

 

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. В каком тысячелетии до н.э появились каменные мотыги, зернотерки, серпы?  

2. В каком тысячелетии до н.э появились бронзовые мотыги? 

3. В каком тысячелетии до н.э появились железные мотыги? 

4. Назовите год появления деревянного однолемешного конного плуга. 

5. Назовите год появления плуга с железным лемехом. 

6. Назовите год появления сеялки и молотилки с барабаном и билами. 

7. Назовите год появления жатки. 

8. Назовите год появления цельного чугунного плуга. 

9. Назовите год появления «жнеи» - уборочной машины. 

10. Назовите год появления цельностального плуга и колесного парового трактора. 

11. Назовите год технического решения гусеничного хода предлодженного русским инженером 

Д.А.Загряжским. 

12. Назовите год изобретения первой картофелеуборочной машины элеваторного типа. 

13. Назовите год изобретения двигателя внутреннего сгорания. 

14. Назовите год изобретения первой зерноуборочной машины типа комбаина А.Р. Власенко. 

15. Назовите год появления первого гусеничного трактора Ф.Блинова. 

16. Назовите древнейшие орудия для обработки почвы в последовательности их совершенствования. 

17. Назовите основные отличительные особенности почвообрабатывающих орудий древней Руси от 

современных почвообрабатывающих машин и орудий. 

18. Как называлось древнейшее орудие явившееся прототипом современной бороны. 

19. Назовите основные этапы совершенствования способов посадки и посева и орудий для их 

осуществления. 

20. Каковы современные тенденции развития зерноуборочных машин? 

21. Перечислите ручной инвентарь и первые агрегаты для механизации работ по заготовке кормов. 

Дайте характеристику их работы и недостатков. 

22. Какие примитивные способы механизации обмолота зерновых культур вы знаете? 

23. Назовите изобретателя предложившего сеять пшеницу машинным способом в Европе. 

24. Назовите отечественного изобретателя (механика-самоучку) в числе изобретений которого  

механическое самоходное трехколесное транспортное средство и «сеяльная машина» в 18 веке.. 

25. Назовите английского изобретателя ложечного высевного аппарата рядовой сеялки в 18 веке. 

26. Назовите отличительные особенности сеялок созданных английским изобретателем Джетро Туллом 

(18 в.), итальянского изобретателя Джованни Коваллиино (16в.) и тирольского фермера Жозефа 

Локателли (17 в.). 

27. Назовите имя зарубежного известного изобретателя стального плуга  в 1837г.. 

28. Назовите отличительные особенности работы одно-машинной и двумашинной систем с паровым 

плугом. 

29. Опишите конструкцию и отличительные особенности образца плуга балансирующего типа от 

конструкции современных оборотных плугов. 

30. Назовите изобретателей первых механизированных жаток 19 века. 

31. Хронологические рамки периода распространения простых орудий труда IV тыс. до н.э. – V в. н.э. 

32. Проявление неолитической революции в появлении сложных орудий труда. 

33. Наиболее распространенные способы получения орудий труда из металлов при рабовладельческом 

строе. 

34 Античный ученый-механик впервые употребивший термин «автомат». 

35. Элементы машин применяющиеся в рабовладельческом обществе. 

36. Наиболее важные открытия и изобретения Средневековья: 

37. Земледелие как тип пищевого поведения человека был доминирующим в начале неолита? 

38. Почвообрабатывающие орудия, использовавшееся в конце XVIII – начале XIX в? 

39. Изобретение вальцового станка для измельчения зерна. 
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40. От чего зависят режущие свойства рубила? 

41. Какие орудия труда имели форму клина обеспечивающие режущие свойства? 

42.Наилучший материал для изготовления режущих (и не только режущих) орудий в эпоху каменного 

века. 

43. Опишите первобытное орудие для очистки звериных шкур от остатков мяса и жира. 

44. Соха и ее появление у восточных славян. 

45.Опишите известные вам конструкции орудий послуживших прообразом русской сохи. 

46. Какой элемент позволил еще больше расширить возможности русской сохи, выполняя роль отвала 

плуга? Опишите устройство элемента. 

47. Какие упряжные орудия запрягаются посредством оглобель, опишите их устройство и назначение. 

48.Чем отличается косуля от сохи? Опишите и сравните их устройство. 

49. Как назывался нож, укрепляемый в прорезе грядиля татарского сабана с помощью клина? Основные 

элементы и отличительные особенности конструкции татарского сабана. 

50. В каком году и кем был основан в Одессе первый плугостроительный завод? 

51. В каком году и на каком заводе началось промышленное производство плугов в Москве? 

52. Какое принципиальное отличие имеет западно-сибирская колесуха от рогалюхи? Опишите их 

устройство. 

53. Какое название получил первый тяжелый деревянный плуг используемый на Руси? Опишите его 

устройство и отличительные особенности конструкции. 

54. Какая система земледелия с применением упряжных орудий преобладала у римлян? 

55. В какой период по свидетельству Плиния уже существовал плуг, который имел опорные колеса, 

нож-резец и отвальную доску? 

56. К какому периоду относятся полученные знания людей о разведении животных, когда отдельных 

диких животных не убивали, а оставляли размножаться? 

57. В каком году немецкий крестьянин и кузнец Рудольф Сакк создал культурный отвал, который и 

сейчас находит широкое применение? 

58. По каким причинам в конце 18 века в упряжные орудия стали впрягать лошадей вместо волов? 

Опишите преимущества при их использовании. 

59. Кем из ученых была предложена система земледелия, предусматривающая безотвальную обработку 

почвы? Какие преимущества и недостатки имеет такая система земледелия? 

60. И.П. Кулибин и его изобретения. 

61. История появления и совершенствования колеса. 

62. Переход от мотыжного земледелия к пахотному 

63. Почвообрабатывающие орудия древней Руси.  

64. Появление упряжных орудия труда. Недостатки упряжных орудия труда при различных системах 

земледелия.  

65. Прототипы современных почвообрабатывающих орудий. 

66. Агрегаты - прародители современных посевных и посадочных машин. Принцип их работы посевных 

машин.  

67. Современные тенденции развития посевных машин.  

68. Этапы развития картофелепосадочных машин.  

69. Сельскохозяйственные машины XVII – XVIII веков. 

70. Конструкции сажалок и сеялок инженеров разных стран.  

71. Орудия и инструменты – родоначальники уборочных машин.  

72. Примитивные способы механизации обмолота зерновых культур. Эволюция жатвенных машин.  

73. Первые попытки создания уборочных и молотильных машин. «Зерноуборка на корню» А.Р. 

Власенко.  

74. История советского комбайностроения.  

75. История развития зарубежных зерноуборочных комбайнов.  

76. Современные тенденции развития зерноуборочных машин. Очес как перспектива уборки зерновых. 

77. Ручной инвентарь и первые агрегаты для механизации работ по заготовке кормов. Развитие машин 

для скашивания растений.  

78. Приспособления и механизмы для работ по заготовке сена: - грабли; подборщики; волокуши; 

стогометы. Опишите их устройство и хронологические рамки их использования. 

79. появление машин для заготовки прессованного сена. Кормоуборочные комбайны – зарождение и 

развитие.  

80. Появление водяных и ветряных мельниц. Переход от гидро- к теплоэнергетике.  
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81. Первые шаги в создании паровой машины. Зарождение и развитие теплоэнергетики. 

82. Вытеснение паровых и гидравлических машин турбинами. 

83. Создание двигателей внутреннего сгорания. 

84. История развития транспортных и мобильных машин. Зарождение автомобильного транспорта и 

самоходных машин. 

85. Состояние современных производств сельскохозяйственной техники. Перспективные модели 

сельскохозяйственных машин российского производства.  

86. Развитие зерноуборочной техники на примере ведущих мировых корпораций. Основные 

направления развития СХТ. 

87. Влияние научных достижений различных сфер на развитие сельскохозяйственной техники. 

88. Модернизация сельскохозяйственных машин и ее цели и задачи.  

89. История развития электромобилей и электротракторов сельскохозяйственного назначения и 

электромобильной техники в полеводстве 

90. Проекты будущего сельскохозяйственных машин. Анализ перспектив конкурентоспособности 

сельскохозяйственной техники российского производства. 

91. Внедрение новых машинных технологий и технических средств. 

92. Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

6.2.2 Примерная тематика докладов (рефератов) 

1. Древнейшие орудия. История зарождения земледелия 

2. История развития почвообрабатывающих орудий. 

3. Переход от мотыжного земледелия к конным орудиям. 

4. История развития технологии посева и посевных машин. 

5. История развития картофелепосадочных машин. 

6. И.П. Кулибин и его изобретения. 

7. История появления и совершенствования колеса. 

8. История появление первых мельниц. 

9. История развития плуга. 

10. История развития паровых двигателей. 

11. История и этапы развития отечественного тракторостроения. 

12. История эволюции тракторов и комбайнов в Мире. 

13. Эволюция технологий обработки почвы. 

14. Обзор современных мировых лидирующих производителей сельскохозяйственной техники. 

15. История развития электромобилей и электротракторов сельскохозяйственного назначения и 

электромобильной техники в полеводстве. 

 

6.3 Тестовые задания для диагностической работы. 

Примерный перечень вопросов тестового задания 

1.Укажите хронологические рамки периода распространения простых орудий труда: 

 1. IV тыс. до н.э. – V в. н.э. 

2. V – XV вв. 

3. XV – XVIII вв. 

4. XVIII – XIX вв. 

 

2. Неолитическая революция проявилась: 

1. в изобретении лука и стрел 

2. в распространении эолитов 

3. в появлении водяного двигателя 

 4. в появлении сложных орудий труда 

5. в использовании железа. 

 

3.Назовите наиболее распространенные способы получения орудий труда из металлов при рабовладельческом 

строе: 

1. точение 

2. сварка 
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3. литье 

4. прокатка 

 5. ковка. 

 

4 Кто из античных ученых-механиков впервые употребил термин «автомат»? 

1. Ктесибий 

 2. Герон 

3. Аристотель 

4. Витрувий 

5. Папп. 

 

5.Какие элементы машин применялись в рабовладельческом обществе? 

 1. валы 

2. червячные передачи 

3. паровые двигатели 

4. турбины 

5. ветряные двигатели. 

 

6 Перечислите наиболее важные открытия и изобретения Средневековья: 

1. ткацкий станок 

2. маятниковые часы 

3. бумага 

 4. книгопечатание 

5. порох 

6. компас. 

 

7.Какой тип пищевого поведения человека был доминирующим в начале неолита? 

1. охота 

2. рыболовство 

3. собирательство 

4. скотоводство 

 5. земледелие 

6. ирригационное земледелие. 

 

8. Как называлось орудие, использовавшееся в конце XVIII – начале XIX в.? 

 1. борона «Зигзаг» 

2. аротрон 

3. суковатка 

4. вершалина 

 

9.Укажите оборудование для механизации вспомогательных операций, которое использовалось в пищевой 

промышленности в конце XIX в.: 

1. транспортеры 

2. дозаторы 

3. весы 

4. насосы 

 5. правильного ответа нет. 

 

10. Назовите имя изобретателя вальцового станка для измельчения зерна: 

 1. Марк Миллер 

2. Зульцбергер 

3. Зигерт 

4. Айхеле. 

 

11. От чего зависят режущие свойства рубила? 

1. от угла и формы клина 

2. от твердости камня 
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3. от размеров камня 

4. от жесткости камня 

 5. от всего вышеперечисленного 

 

12.Какие орудия труда из перечисленных имели форму клина обеспечивающие режущие свойства? 

 1. ручное рубило 

2. камень округлой формы 

3. мотыга 

4. соха 

 

13.Наилучший материал для изготовления режущих (и не только режущих) орудий в эпоху каменного века явился? 

Твердость, способность раскалываться на куски при ударе обеспечили этому материалу успех как материалу для 

производства орудий. 

 1. кремний SiO2 

2. медь 

3. железо 

4. бронза 

 

14.Каким из орудий было удобно очищать звериные шкуры от остатков мяса и жира? 

1. палка 

2. ручное рубило 

3. цеп 

 4. скребок 

 

15. Когда впервые соха появилась у восточных славян? 

 1. в начале 1 тысячелетия нашей эры 

2. в начале 1 тысячелетия до нашей эры 

3. в конце 1 тысячелетия до нашей эры 

4. в конце 1 тысячелетия нашей эры 

 

16. Какие орудия послужили прообразом русской сохи? 

1. различные конструкции рал  

2. борона-суковатка 

3. палка-копалка и мотыга 

 4. все вышеперечисленные орудия 

 

17. Какой элемент позволил еще больше расширить возможности русской сохи, выполняя роль отвала плуга? 

 1. палица 

2. рогаль 

3. оглобли 

4. ральник 

 

18. Соха запрягается посредством … 

 1. оглобель 

2. рассохи 

3. сошников 

4. ральника 

 

19.Чем отличается косуля от сохи? 

1. имеет деревянный отвал, оборачивающий землю на одну сторону  

2. имеет нож расположенный под углом для отрезания пластов  

3. запряжкой 

 4..правильные ответы а и б 

 

20. Как назывался нож, укрепляемый в прорезе грядиля татарского сабана с помощью клина? 

 1. чересло 

2. дуга 
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3. чоп 

4. нет правильного ответа 

 

21. В каком году И. Г. Ген основал в Одессе первый плугостроительный завод? 

 1. в 1894 г. 

2. в 1884 г. 

3. в 1876 г. 

4. в 1900 г. 

 

22. В каком году началось промышленное производство плугов на заводе X.Вильсона в Москве? 

1. в 1894 г. 

2. в 1884 г. 

3. в 1876 г. 

 4. в 1802 г. 

 

23. Какое принципиальное отличие имеет западно-сибирская колесуха от рогалюхи? 

1. имеет колесный передок и изгиб в нижней части рассохи 

2. имеет отвал и больший размер 

3. пашет шире и глубже  

 4. все вышеперечисленные варианты ответа верны 

 

24. Какое название получил первый тяжелый деревянный плуг используемый на Руси? 

1. украинский.  

2. малорусский 

3. татарский сабан 

 4. все вышеперечисленные варианты ответа верны 

 

25. Какая система земледелия с применением упряжных орудий преобладала у римлян? 

1. однопольная 

2. трехпольная  

 3. двупольная и трехпольная  

4. нет правильного ответа 

 

26. В какой период по свидетельству Плиния уже существовал плуг, который имел опорные колеса, нож-резец и 

отвальную доску? 

 1. уже в 1-2 в. н. э. 

2. в 3 в. н.э. 

3. в 5 веке н.э. 

4. нет правильного ответа 

 

27. Знания о разведении животных, когда отдельных диких животных не убивали, а оставляли размножаться, люди 

получили уже в период…. 

 1. верхнего палеолита 

2. мезолита 

3. неолита 

4. нет правильного ответа 

 

28. В каком году немецкий крестьянин и кузнец Рудольф Сакк создал культурный отвал, который и сейчас находит 

широкое применение? 

 1. в 1863 году 

2. в 1883 году 

3. в 1879 году 

4. нет правильного ответа 

 

29. По каким причинам в конце 18 века в упряжные орудия стали впрягать лошадей вместо волов? 

1. по причине повышения производительности 

2. были выведены новые породы лошадей 
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3. число рабочих дней и рабочий период лошади в году больше 

 4. все варианты ответов верны 

 

30. Кем из ученых была предложена система земледелия, предусматривающая безотвальную обработку почвы? 

1. И.П. Горячкиным  

 2. Т.С. Мальцевым и Э.Фолкнером 

3. И.А. Зайцевым 

4. Э.Д. Адиньяевым 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  ОПК-1 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их и 

естественных 

наук с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий. 

И-1.1. 

Использует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения 

стандартных 

задач в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 1. И-1. З-1. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин. 

 

ОПК № 1. И-1. У-1. 

Умеет использовать 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин для 

решения стандартных 

задач в 

агроинженерии 

ОПК № 1. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

решения типовых 

задач агроинженерной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции 
Лабораторн

ые занятия 
СРС Лекции 

Лабораторн

ые занятия 
СРС 

1.  Тема 1. Интерфейс и 

начало работы с Au-

toCAD. 
2 2 6 

2 

2 6 

2.  Тема 2. Способы 
задания координат и 
режимы построений. 

2 2 6 2 6 

3.  Тема 3. Основные 
примитивы AutoCAD. 

2 2 8  12 

4.  Тема 4. 
Редактирование 
примитивов. 

2 4 8 

2 

 12 

5.  Тема 5. Свойства 
примитивов. Слои. 

2 4 8  14 

6.  Тема 6. Блоки. 2 2 8  14 

Итого: 12 16 44 4 4 64 

  

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 12 4 

Лабораторные занятия 16 4 

Самостоятельная работа 44 64 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Тема 1. Интерфейс и начало работы с AutoCAD. 

Лекционное занятие 1. Интерфейс и начало работы с AutoCAD (2 ч). Цели и задачи дисциплины. 

Введение в курс компьютерного проектирования. Рабочее окно системы. Меню приложения. 

Лента. Свертывание элементов интерфейса. Строка состояния. Зона командных строк. Вкладки 

чертежа. Команды. Псевдонимы. Форматы чертежей. Шаблоны чертежа. Экспорт чертежей. 

Лабораторное занятие 1. Интерфейс и начало работы (2 ч). Ознакомление с интерфейсом 

AutoCAD, назначением базовых кнопок и пунктов меню программы. Изучение основные 

принципы диалога с системой. Освоение наиболее употребительные виды операций над файлами. 
Темы для самостоятельной работы. Использование контекстного меню. Доступ к опциям с 

помощью таблицы.  

 

Тема 2. Способы задания координат и режимы построений.  

Лекционное занятие 2. Способы задания координат и режимы построений (2 ч). Масштабы 

чертежа. Способы задания координат. Динамический ввод координат. Настройка отображения 

режимов построений. Основные виды режимов построений. Управление просмотром чертежа и 

его частей: панорамирование и зумирование. Изменение окна просмотра с помощью полос 

прокрутки. 

Лабораторное занятие 2. Способы задания координат и режимы построений (2 ч). 

Ознакомление со способами задания координат в AutoCAD. Изучение назначения режимов 

построений их значков и команд. Освоение способами просмотра чертежа и его частей. 
Темы для самостоятельной работы. Настройка режимов рисования. Настройка строки состояния 

и лотка. Особенности динамического ввода. Функции объектной привязки. 

 

Тема 3. Основные примитивы AutoCAD. 

Лекционное занятие 3. Основные примитивы AutoCAD (2 ч). Понятие примитива AutoCAD. Виды 

примитивов. Инструменты для создания примитивов. Этапы построения основных видов 

примитивов: запросы системы, опции, завершение команды. Получение справок о примитивах. 

Лабораторное занятие 3. Основные примитивы AutoCAD (2 ч). Получение представления об 

основных примитивах и их видах. Овладение способами создания примитивов в AutoCAD. 

Получение знаний о назначених и сокращенных названиях опций построения. Ознакомление с 

возможностями получения справок о примитивах. 
Темы для самостоятельной работы. Стиль отображения точек. Деление и разметка. Объединение 

в полилинию. Полилинии специального вида. Построение новых объектов по типу. Мультилинии. 

Применение полей. Таблицы. Редкие примитивы. 

 

Тема 4. Редактирование примитивов. 

Лекционное занятие 4. Редактирование примитивов (2 ч). Средства выбора примитивов: 

непосредственное указание, простая рамка, секущая рамка. Группа команд общего 

редактирования: запросы системы, опции, завершение команды. 

Лабораторное занятие 4. Редактирование примитивов (4 ч). Овладение способами выбора 

примитивов в AutoCAD. Усвоение разницы между простой и секущей рамками. Понятие о 

назначении кнопок команд общего редактирования. Понятие о назначении и сокращенных 

названиях опций команд общего редактирования. 
Темы для самостоятельной работы. Редактирование с помощью ручек. Контекстное меню 

редактирования. Группы. Редактирование мультилиний. Редактирование сплайнов. 

 

Тема 5. Свойства примитивов. Слои. 

Лекционное занятие 5. Свойства примитивов. Слои (2 ч). Цвета. Типы линий. Веса линий.  Стили 

печати. Понятие о слоях в AutoCAD. Команды для создания слоев. Диспетчер свойств слоев. 

Группы слоев. Характеристики слоев. 
Лабораторное занятие 5. Свойства примитивов. Слои (4 ч). Овладение способами изменения 
цвета, типа и веса линий примитивов. Получение общего представления о слоях чертежа. Понятие 
о назначении кнопок и команд для основных операций со слоями. 
Темы для самостоятельной работы. Масштаб аннотаций. Редактирование свойств. 

 

 



 

Тема 6. Блоки. 

Лекционное занятие 6. Блоки (2 ч).  Понятие блока в AutoCAD. Базовая точка блока. Атрибуты 

блока. Статические и динамические блоки. Определение блока. Команды для создания 

определения блока. Вставка блока: команды, работа с диалоговым окном вставки. Вхождение 

блока. 

Лабораторное занятие 6. Блоки (2 ч). Изучение кнопок и команд-аналогов для создания 

определения и вставки статических блоков. Понятие о назначении областей диалоговых окон для 

создания определения и вставки статических блоков. 

Темы для самостоятельной работы. Средства создания динамических блоков. Состояния 

видимости. Таблицы выбора. DWG-ссылки. Редактирование вхождений. 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Компьютерная графика в САПР / А. В. Приемышев, В. Н. Крутов, В. А. Треяль, О. А. 

Коршакова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 196 с. — ISBN 978-

5-507-44106-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/235676. 

2. Аксёнова, Н. А. Компьютерная графика : учебно-методическое пособие / Н. А. 

Аксёнова, А. В. Воруев, О. М. Демиденко. — Гомель : ГГУ имени Ф. Скорины, 2023. 

— 130 с. — ISBN 978-985-577-917-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/329723. 

3. Сальникова, В. В. Компьютерная графика : учебное пособие / В. В. Сальникова, Д. В. 

Третьяков. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2023. — 67 с. — ISBN 978-5-7641-1810-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/355091. 

4. Дружинин, А. И. Компьютерная графика : учебное пособие / А. И. Дружинин, В. В. 

Вихман, Г. В. Трошина. — Новосибирск : НГТУ, 2022. — 76 с. — ISBN 978-5-7782-

4706-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/306155. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5. Компьютерная графика : учебно-методическое пособие / А. М. Агузаров, Т. Т. 

Агузаров, Л. П. Сужаев, А. Е. Гагкуев. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2022. — 72 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/338195. 

6. Агузаров, А. М. Свойства примитивов, слои и блоки в AutoCAD : методические 

рекомендации / А. М. Агузаров, Л. П. Сужаев, Т. Т. Агузаров ; под редакцией А. М. 

Агузарова. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2019. — 32 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134550. 

7. Бусыгина, Н. А. Компьютерная графика : учебно-методическое пособие / Н. А. 

Бусыгина. — Екатеринбург : УГЛТУ, 2022. — 72 с. — ISBN 978-5-94984-859-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/329849. 

1. Эсетов, Ф. Э. Компьютерная графика : учебное пособие / Ф. Э. Эсетов. — Махачкала : 

ДГПУ, 2022. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/330083. 

 

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Office 2007 Standard 

3. Moodle 3.8 

4. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (www.e.lanbook.ru) 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 4.3.10, 63,25 м2. Учебно-

лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: специализированная 

мебель на 36 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабочее место 

преподавателя. 

2. Лаборатория информационных технологий для проведения лабораторно-практических 

занятий, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 4.2.18, 66 м2. 

Учебно-лабораторный корпус 4, г. Владикавказ, ул. Толстого, д. 32. Оснащена: компьютеры, 

проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, специализированная мебель на 30 посадочных 

мест. 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов к зачету. 

1. Запуск программы AutoCAD и ее интерфейс 

2. Диалог с системой AutoCAD 

3. Файлы чертежей AutoCAD 

4. Способы задания координат 

5. Особенности динамического ввода 

6. Режимы построений 

7. Управление просмотром чертежа и его частей 

8. Общие сведения о примитивах AutoCAD 

9. Этапы построения основных примитивов 

10. Получение справок о примитивах 

11. Средства выбора примитивов 

12. Команды общего редактирования 

13. Свойства примитивов 

14. Слои 

15. Определение блока 

16. Вставка блока 

17. Вхождение блока 

18. Штриховка 

19. Редактирование штриховки 

20. Однострочный текст 

21. Многострочный текст 

22. Редактирование текста 

23. Размеры 

24. Допуски 

25. Выноски 

26. Редактирование размеров, допусков и выносок 

27. Добавление плоттера 

28. Настройка параметров печати 

29. Публикация 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

Для чего предназначена кнопка , расположенная в меню приложения? 

a. Открытия существующего чертежа 

b. Преобразования чертежа AutoCAD другой файл 

c. Доступ к списку последних открывавшихся документов 

d. Доступ к списку открытых в текущий момент чертежей 

 

Для каких целей предназначено окно «Autodesk Exchange», появляющееся при запуске системы? 

a. Для быстрого создания чертежа 

b. Для регистрации копии программы на сайте www.autodesk.com 

c. Для настройки параметров системы 

d. Для ознакомительных целей 

 

Как называется элемент графического интерфейса программы для введения команд пользователя? 

a. Строка состояния чертежа 

b. Зона командных строк 

c. Строка состояния AutoCAD 

d. Панель поиска справочной информации 

 

Для чего предназначено рабочее пространство «Рисование и аннотации»? 

a. Для двумерного проектирования 

b. Для базового трехмерного проектирования 

c. Для расширенного трехмерного проектирования 



d. Для приведения интерфейса программы к классическому виду 

 

Какое из утверждений правильное? 

a. Лента состоит из панелей. Каждая панель включает в себя набор вкладок. На вкладках 

расположены кнопки 

b. Вкладки содержат набор лент, в которых содержатся кнопки 

c. Лента состоит из вкладок. Каждая вкладка включает в себя набор панелей. На панелях 

расположены кнопки 

d. Панели содержат набор лент, в которых содержатся кнопки  

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в правом нижнем углу рабочего окна 

системы? 

a. Для удаления выделенных в текущий момент примитивов 

b. Для очистки экрана от объектов интерфейса и улучшения обзорности 

c. Для быстрой печати чертежа 

d. Для закрытия текущего чертежа 

 

Командная строка располагается: 

a. На вкладках чертежа 

b. В строке состояния AutoCAD 

c. В строке состояния чертежа 

d. В зоне командных строк 

 

Псевдоним команды это: 

a. Англоязычный вариант ее вызова 

b. Обратная команда для ее отмены 

c. Сокращенный вариант ее вызова 

d. Описание действия команды в разделе справки 

 

Файлы чертежей AutoCAD с возможностью их последующего редактирования имеют расширение: 

a. .dwg 

b. .pdf 

c. .m3d 

d. .cdw 

 

Модель ввода данных с использованием способа абсолютных координат выглядит следующим 

образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 

Модель ввода данных с использованием способа относительных прямоугольных координат 

выглядит следующим образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 

Модель ввода данных с использованием способа относительных полярных координат выглядит 

следующим образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 



Модель ввода данных с использованием способа абсолютных полярных координат выглядит 

следующим образом: 

a. @X,Y 

b. @X<α 

c. X<α 

d. X,Y 

 

Режим построения, предназначенный для привязки к точкам невидимой сетки с определенным 

настраиваемым шагом, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Режим построения, предназначенный для корректировки строящихся прямолинейных сегментов 

отрезков до ортогональных, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Режим построения, предназначенный для активизации постоянного действия заданных функций 

объектной привязки, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Что не относится к способам выбора примитивов? 

a. Непосредственное указание (щелчок на объекте) 

b. Простая рамка 

c. Секущая рамка 

d. Супервыделение 

 

Режим построения, предназначенный для корректировки угла наклона строящихся 

прямолинейных сегментов отрезков, представлен в строке состояния AutoCAD кнопкой: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Примитив «Многоугольник» можно создать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  



d.  

 

Буквенная команда для создания окружности  

a. ОКРУЖНОСТЬ 

b. КРУГ 

c. ОКР-ТЬ 

d. ОК 

 

Что представляет собой примитив «Сплайн»? 

a. Геометрическое место точек, сумма расстояний до которых от двух фиксированных точек 

(фокусов) постоянна 

b. Составной примитив из одного или нескольких связанных между собой прямолинейных и 

дуговых сегментов 

c. Кривая линия, лежащая на окружности и ограниченная двумя точками 

d. Гладкая линия, переходящая через заданные точки или отклоняющаяся от них в рамках допуска 

 

Команду ЗЕРКАЛО можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Команду ПОДОБИЕ можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Команду ОБРЕЗАТЬ можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Команду ПОВЕРНУТЬ можно вызвать с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в панели «Редактирование» ленты? 

a. Стирает объекты чертежа 

b. Разбивает сложные примитивы на составляющие их объекты 



c. Масштабирует выбранные объекты относительно базовой точки 

d. Перемещает выбранные объекты параллельно вектору, заданному двумя точками 

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в панели «Редактирование» ленты? 

a. Перемещает выбранные объекты параллельно вектору, заданному двумя точками 

b. Создает параллельные отрезки и кривые, вычерчивает концентрические окружности, смещает 

объекты на заданное расстояние или через определенную точку 

c. Масштабирует выбранные объекты относительно базовой точки. Выбрать объекты для 

масштабирования 

d. Создает копии одних и тех же объектов, расположенных по определенному закону в гнездах 

прямоугольного или круглого массива 

 

Для чего предназначена кнопка , расположенная в панели «Редактирование» ленты? 

a. Перемещает выбранные объекты параллельно вектору, заданному двумя точками 

b. Создает параллельные отрезки и кривые, вычерчивает концентрические окружности, смещает 

объекты на заданное расстояние или через определенную точку 

c. Масштабирует выбранные объекты относительно базовой точки. Выбрать объекты для 

масштабирования 

d. Создает копии одних и тех же объектов, расположенных по определенному закону в гнездах 

прямоугольного или круглого массива 

 

Какая команда служит для штрихования замкнутых областей? 

a. ШТРИХ 

b. ШТРИХОВАНИЕ 

c. ШТРИХОВКА 

d. ШТР-КА 

 

При создании штриховки в области «Угол и масштаб» диалогового окна «Штриховка и градиент» 

угол штриховки задается… 

a. Относительно оси X абсолютной системы координат 

b. Относительно оси Y абсолютной системы координат 

c. Относительно оси X пользовательской системы координат 

d. Относительно эталонного изображения, приведенного в окне «Структура» 

 

Аннотативная штриховка – это… 

a. Штриховка, привязанная к внешнему контуру штрихуемой области 

b. Штриховка, параметры отображения которой зависят от специального масштаба аннотаций 

c. Штриховка, не привязанная к внешнему контуру штрихуемой области 

d. Штриховка, привязанная к центральной точке штрихуемой области 

 

Перенести параметры уже выполненной штриховки на новые объекты можно с помощью кнопки: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Для редактирования штриховки используется команда: 

a. РЕДШТРИХ 

b. ШТРИХРЕД 

c. РЕД-ШТРИХ 

d. ШТРИХ-РЕД 

 

Команде служащей для редактирования штриховки соответствует кнопка панели 

«Редактирование»: 



a.  

b.  

c.  

d.  

 

Надписи на чертежах могут быть созданы с помощью команды: 

a. НАДПИСЬ 

b. ТЕКСТ 

c. ТЕКСТОДНОСТР 

d. ТЕКСТМНОГОСТР 

 

Для создания многострочного текста используется кнопка вкладки «Главная»: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Для вставки символа диаметра используется управляющий код: 

a. %%c 

b. %%d 

c. %%p 

d. %%u 

 

Для вставки символа градуса используется управляющий код: 

a. %%c 

b. %%d 

c. %%p 

d. %%u 

 

Для вставки символа «плюс-минус» используется управляющий код: 

a. %%c 

b. %%d 

c. %%p 

d. %%u 

 

В скрытой части панели «Форматирование» окно  предназначено для… 

a. Изменения коэффициента расстояния между буквами 

b. Изменения коэффициента растяжения букв по ширине 

c. Изменения высоты текста по умолчанию 

d. Изменения наклона букв относительно вертикали 

 

В скрытой части панели «Форматирование» окно  предназначено для… 

a. Изменения коэффициента расстояния между буквами 

b. Изменения коэффициента растяжения букв по ширине 

c. Изменения высоты текста по умолчанию 

d. Изменения наклона букв относительно вертикали 

 

Для редактирования надписей предусмотрена команда: 

a. РЕДНАД 

b. ДИАЛРЕД 

c. НАДПИСЬ 



d. ТЕКСТ 

 

Для построения параллельного размера используется кнопка панели «Размеры»: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

Кнопка  предназначена для… 

a. Построения линейного размера 

b. Построения параллельного размера 

c. Построения размера с изломом 

d. Разрыва размера 

 

Команда, предназначенная для корректировки значения системной переменной с целью 

простановки диаметра внутри окружности с двумя стрелками: 

a. DIMFIT 

b. DIMATFIT 

c. РЗМДИАМЕТР 

d. ИЗМДИАМЕТР 

 

Редактирование размеров, допусков и выносок производится при помощи команды: 

a. ДИАЛРЕД 

b. РЕДИАЛ 

c. РЕДШТРИХ 

d. ДИАЛ-РЕД 

 

Что не относится к свойствам примитивов? 

a. Уровень и высота 

b. Тип линий и их масштаб 

c. Уровень и глубина 

d. Цвет и вес линий 

 

Значение масштаба типа линий определяется как: 

a. Кратное от деления глобального и собственного (текущего) масштаба 

b. Произведение глобального и собственного (текущего) масштаба 

c. Глобальный масштаб 

d. Собственный (текущий) масштаб 

 

Что в AutoCAD называют весом линии? 

a. Ее начертание 

b. Ее масштаб 

c. Ее толщину 

d. Ее длину 

 

Основной команде для работы со слоями – СЛОЙ соответствует кнопка панели «Слои» ленты: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

 

 

 



Критерии оценки уровня сформированности компетенций при выполнении теста: 

Оценка Показатели* 

Отлично 85-100% 

Хорошо 65-84% 

Удовлетворительно 51-64% 

Неудовлетворительно менее 50% 
* – % выполнения заданий от общего количества заданий в тесте 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине   

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименован

ие 

категории 

(группы) 

компетенци

й 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 УК УК-3.  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

ИД-3.1  

Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества 

для 

достижения 

поставленной 

цели, 

определяет 

свою роль в 

команде. 
 

Знать:  принципы 

эффективного  

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели  

 

Уметь: определять 

свою роль  и 

наладить  

сотрудничество с 

другими членами  

команды для 

достижения 

поставленной цели.  

Владеть: навыками 

эффективного  

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

и определения 

своей роли в 

команде. 
2 УК УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

ИД-6.1  

Управляет 

своим 

временем, 

выстраивает и 

реализует 

траекторию 

саморазвития, 

предвидит 

результаты 

(последствия) 

личных 

действий и 

планирует 

последовательн

Знать:  возможные 

результаты 

(последствия) 

личных действий и 

планировать 

последовательность 

шагов для 

достижения 

заданного 

результата. 

 

Уметь: предвидеть 

результаты 

(последствия) 

личных действий и 

планировать 



ость своих 

шагов в 

течение всей 

жизни. 
 

последовательность 

шагов для 

достижения 

заданного 

результата. 

Владеть: навыками 

предвидения  

результаты 

(последствия) 

личных действий и 

планирования  

последовательности 

шагов для 

достижения 

желаемого 

результата. 
3. 

 

ОПК ОПК-6. 

Способен 

использовать 

базовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 
 

ИД-1ОПК-6 

 Использует 

базовые знания 

экономики и 

определяет 

экономическую 

эффективность  

в 

профессиональ

ной 

деятельности  
 

Знать: 

экономические 

показатели 

необходимые для 

определения 

экономической 

эффективности в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

использовать  

экономические 

знания для 

определения 

экономической 

эффективности в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

достаточными   

экономическими 

знаниями  и 

методикой для 

определения 

экономической 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 
 



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения:  

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практи

ческие 

занятия 

СРС Лекци

и 

Практи

ческие 

заняти

я 

СРС 

1.  Введение в менеджмент 2 2 6 

2 2 28 2.   Природа управления и исторические 

тенденции ее развития 

2 4 6 

3.  Функции управления 2 2 6 

4.  Методы управления 2 2 8 

2 2 36 

5.  Рыночные отношения и управление в 

системе АПК 

2 4 8 

6.  Управление на предприятиях 

различных организационно-правовых 

форм 

2 4 8 

 ИТОГО: 12 18 42 4 4 64 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Цель изучения дисциплины: доведение до студентов основ управления организацией, 

усвоение ими базисных понятий по менеджменту, методических подходов с тем, чтобы уметь 

применять их на практике. 

Задачи дисциплины: довести до студентов сущность и содержание этапов развития 

менеджмента; разъяснить содержание основных функций управления; привить обучающимся 

знания по основным направлениям и закономерностям применения теории менеджмента на 

практике; помочь студентам освоить умения по проектированию и функционированию  

организационных структур управления; довести до обучающихся правила и технологию принятия 

управленческих решений. 

Тема 1. Введение в менеджмент.    

Понятие и сущность менеджмента. Менеджмент как наука управления в условиях 

рыночной экономики. Предмет и методы теории менеджмента. Менеджмент в условиях  России. 

Практическое занятие 1. Введение в менеджмент. Менеджмент как профессия и как наука. 

Виды менеджмента. Менеджмент в условиях  России. 

Вопросы для самостоятельной работы: Теории мотивации ученых экономистов конца 

19 – начала 20 вв. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

 

Тема 2. Природа управления и исторические тенденции ее развития.  

Предыстория науки управления. Школа научного управления. Административная 

(классическая) школа управления. Школа управления с позиций психологии и человеческих 

отношений. 

Практическое занятие 2.   

Виды учебной деятельности 
Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 12 4 

Практические (лабораторные, др.) занятия 18 4 

Самостоятельная работа 42 64 

Форма промежуточной аттестации зачет 



Формирование науки управления как целостной системы. Предпосылки и этапы 

возникновения науки управления.  Западные концепции управления.  

Вопросы для самостоятельной работы: Школы и концепции управления. Предпосылки их 

возникновения. 

 

Тема 3. Функции управления.  

Понятие о функциях управления.  Планирование как функция управления предприятием. 

Организация как функция управления. Мотивация как функция управления. Контроль в системе 

менеджмента. 

Практическое занятие 3.   Функции управления. Общие и конкретные  функции 

управления. Применение функций управления на сельскохозяйственном предприятии.  

Вопросы для самостоятельной работы: Теории мотивации ученых экономистов конца 

19 – начала 20 вв. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Вопросы для самостоятельной работы: Современные средства и методы коммуникации, 

их влияние на эффективность работы предприятия.  

 

Тема 4. Методы управления.  

Понятие о методах управления. Экономические методы управления. Административные 

методы управления. Социально-психологические методы управления.  

Практическое занятие  4.  Методы управления. Экономические методы управления. 

Административные методы управления.  Социально-психологические методы управления.  

Вопросы для самостоятельной работы: Критерии оценки эффективности труда 
менеджера. Эффективность менеджмента организации. Управление конфликтами. 

Эффективность управленческих решений. Параметры и признаки для определения эффективности 

управленческих решений. 

 

Тема 5. Рыночные отношения и управление в системе АПК.  

Рыночные отношения: понятие, сравнение с плановой экономикой. Управление в АПК в 

условиях сочетания рыночных отношений и государственного регулирования. Управление 

предприятиями в условиях рынка.  

Практическое занятие  5.  Рыночные отношения и управление в системе АПК. 

Рыночные отношения: понятие, сравнение с плановой экономикой. Управление в АПК в 

условиях сочетания рыночных отношений и государственного регулирования. Управление 

предприятиями в условиях рынка.   
Вопросы для самостоятельной работы: Необходимость планирования деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. Кризисы перепроизводства и необходимость 

планирования бизнес деятельности. Маркетинг сельских территорий, маркетинг новых товаров с/х 

происхождения. Концепции управления  маркетингом.  
 

Тема 6. Управление на предприятиях различных организационно-правовых форм.  

 Управление государственными предприятиями. Управление на предприятиях с 

коллективно-долевой формой собственности. Управление в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и ассоциациях. 

Практическое занятие 6. Новые организационно-правовые формы предприятий и 

управление в них.  Управление государственными  унитарными  предприятиями. Управление 

предприятиями, основанными на коллективно-долевой форме собственности.  Управление 

индивидуальными частными предприятиями.  

Вопросы для самостоятельной работы: Государственное управление в системе АПК. 

Сущность, необходимость и задачи государственного управления в системе АПК. Хозяйственный 

механизм и управление в системе АПК. Структура и краткое содержание элементов 

хозяйственного механизма предприятий 

 

 

 

 



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Основная литература 

1. Зарецкий, А. Д., Менеджмент : учебник / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. — Москва : 

КноРус, 2023. - 267 с. - ISBN 978-5-406-11099-7. - URL: https://book.ru/book/947724. — 

Текст : электронный. 

2. Колесников, А. В., Менеджмент : учебник / А. В. Колесников. — Москва : КноРус, 

2022. — 501 с. — ISBN 978-5-406-08443-4. — URL: https://book.ru/book/941458. — 

Текст : электронный.   

3. Менеджмент : учебник / В. Г. Антонов, Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова [и др.] ; под 

ред. В. Г. Антонова, Э. М. Короткова, М. Б. Жернаковой. — Москва : КноРус, 2022. — 

306 с. — ISBN 978-5-406-09815-8. — URL: https://book.ru/book/943861. — Текст : 

электронный.  

4. Масленников, В. В., Менеджмент : учебник / В. В. Масленников, Ю. В. Ляндау, И. А. 

Калинина. — Москва : КноРус, 2022. — 421 с. — ISBN 978-5-406-09826-4. — URL: 

https://book.ru/book/943866. — Текст : электронный.   

5. Менеджмент : учебное пособие / Н. Ю. Чаусов, Р. Р. Ахметзянов, В. В. Боровикова [и 

др.]. - Москва : КноРус, 2020. — 496 с. — ISBN 978-5-406-00970-3. — URL: 

https://book.ru/book/934260. — Текст : электронный.   

 

4.2. Дополнительная литература 

6. Астафьева, О. В., Менеджмент : учебное пособие / О. В. Астафьева. — Москва : 

Русайнс, 2023. — 190 с. — ISBN 978-5-466-02204-9. — URL: 

https://book.ru/book/947434. — Текст : электронный.  

7. Блинов, А. О., Менеджмент. Задания, тесты, кейсы : учебное пособие / А. О. Блинов, 

Н. В. Угрюмова. — Москва : КноРус, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-406-08744-2. — 

URL: https://book.ru/book/940664. — Текст : электронный.   

8. Малюк, В. И., Менеджмент: деловые ситуации, практические задания, курсовое 

проектирование. Практикум : учебное пособие / В. И. Малюк. — Москва : КноРус, 

2021. — 315 с. — ISBN 978-5-406-05610-3. — URL: https://book.ru/book/937039. — 

Текст : электронный.   

9. Менеджмент : учебник / А. В. Трачук, К. В. Саяпина, О. В. Астафьева [и др.] ; под ред. 

А. В. Трачука, К. В. Саяпиной. — Москва : КноРус, 2023. — 493 с. — ISBN 978-5-406-

11115-4. — URL: https://book.ru/book/947541. — Текст : электронный.   

10. Менеджмент : учебник / А. Г. Бездудная, Н. С. Зинчик, О. В. Кадырова [и др.] ; под 

ред. А. Г. Бездудной. — Москва : КноРус, 2023. — 254 с. — ISBN 978-5-406-10873-4. 

— URL: https://book.ru/book/947401. — Текст : электронный.  

11. Михалкина, Е. Г., Менеджмент : учебное пособие / Е. Г. Михалкина, Р. Г. Мумладзе. 

— Москва : Русайнс, 2023. — 170 с. — ISBN 978-5-466-00940-8. — URL: 

https://book.ru/book/947410. — Текст : электронный.   

12. Мумладзе, Р. Г., Менеджмент в агропромышленном комплексе : учебник / Р. Г. 

Мумладзе. — Москва : КноРус, 2022. — 375 с. — ISBN 978-5-406-09240-8. — URL: 

https://book.ru/book/942808. — Текст : электронный.   

13. Попова, Е. В., Менеджмент. Конспект лекций : учебное пособие / Е. В. Попова. — 

Москва: Русайнс, 2022. — 110 с. — ISBN 978-5-4365-9503-0. — URL: 

https://book.ru/book/944212. — Текст : электронный.   

 

 

 



4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

№ Наименование лицензионного продукта 

1 Microsoft Windows 7 Pro 

2  Office 2007 Standard 

3 Moodle 3.8 

4 Oracle VM VirtualBox 6 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. Специализированная мебель на 72 посадочных мест, доска настенная, 

рабочее место преподавателя. 

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. 

Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 Учебный корпус № 4 (факультет механизации 

с.х.). Каб. № 4.3.16. 
Читальный зал; электронно-информационный отдел научной библиотеки Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования с (подогревом), 

форм-фактор сплит-система; комплект компьютерной техники в сборе (7 единиц) с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронно- информационную 

образовательную среду Горского ГАУ, телевизоры, проектор BenQ, проекционный экран Lumien, 

ноутбук. 

Научный зал научной библиотеки Горского ГАУ.  

Специализированная мебель, система комфортного кондиционирования (с 

подогревом), комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно-информационную образовательную среду 

Горского ГАУ. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Б). Корпус 6 

(основной корпус Библиотеки). 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/   

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи–систем» 

http://support.open4u.ru 

3. Электронная библиотечная система  ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

4. Электронная библиотечная система  издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  http://нэб.рф 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). Не предусмотрено. 

 

 

http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/


 

6.2 .  Перечень вопросов к зачету. 
1. Менеджмент как управление в условиях рыночной экономики. 

2. Менеджмент как профессия и как наука.  

3. Виды менеджмента 

4. Эволюция менеджмента. 

5.  Менеджмент в условиях  России. 

6. Менеджмент в АПК. 

7. Школа научного управления. 

8. Административная(классическая) школа управления. 

9. Школа управления с позиций психологии и человеческих отношений. 

10. Формирование науки управления как целостной системы. 

11. Предпосылки и этапы возникновения науки управления.  

12. Содержательные теории мотивации. 

13. Процессуальные теории мотивации. 

14. Западные концепции управления. 

15. Понятие о функциях управления. 

16. Планирование как функция управления предприятием. 

17. Организация как функция управления. 

18. Мотивация как функция управления. 

19. Контроль как функция  управления. 

20. Маркетинг как функция управления. 

21. Общие и конкретные  функции управления. 

22. Применение функций управления на сельскохозяйственном предприятии.   

23. Понятие о методах управления. 

24.  Экономические методы управления. 

25. Административные методы управления. 

26. Социально-психологические методы управления. 

27. Управленческие решения и их классификация. 

28. Требования предъявляемые к управленческим решениям. 

29.  Методы принятия управленческих решений. 

30.  Технология принятия управленческих решений. 

31. Влияние факторов внешней среды на управление  предприятием. 

32. Факторы внешней среды прямого воздействия. 

33. Факторы внешней среды косвенного воздействия 

34. Влияние факторов внутренней среды на управление  предприятием. 

35. Взаимосвязь факторов и их учет в управлении предприятием. 

36. Рыночные отношения и управление в системе АПК 

37. Рыночные отношения и государственное регулирование. 

38. Управление предприятиями в условиях рынка. 

39. Управление государственными предприятиями. 

40. Управление на предприятиях с коллективно-долевой формой собственности. 

41. Управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ассоциациях. 

42. Понятие об управлении предпринимательской деятельностью. 

43. Типология стилей управления. 

44. Требования к управленческому контролю. 

45. Управление кадрами на аграрном предприятии. 

46. Экономическая оценка эффективности менеджмента. 

47. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

48. Управление предпринимательской деятельностью в сфере производства, 

переработки и доведения  готовой продукции до потребителя. 

49. Управление производством на предприятии. 

50. Система управления производством.  



51. Стратегические основы управления производством. 

52. Оперативное управление производством. 

53. Государственное управление в системе АПК.  

54. Сущность, необходимость и задачи государственного управления в системе АПК. 

55. Хозяйственный механизм и управление в системе АПК. 

56. Структура и краткое содержание элементов хозяйственного механизма 

предприятий. 

 
6.3 Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Менеджмент - это процесс: 

а) стабилизации экономики предприятия; 

б) организации предпринимательской деятельности; 

в) планирования, организации, мотивации и контроля; 

г) управленческого воздействия; 

д) реорганизации предприятия. 

2. Управление современным предприятием эффективно, если: 

а) ориентировано на конкретных потребителей; 

б) осуществляется волевым руководителем; 

в) увязывается с природно-экономическими факторами; 

г) осуществляется без вмешательства государства; 

д) учитывает влияние конкуренции. 

3. Между субъектом и объектом управления должна быть: 

а) прямая связь; 

б) односторонняя обратная связь; 

в) прямая и обратная связь; 

г) периодическая связь; 

д) интегральная связь. 

4. Тейлор Ф. является основоположником: 

а) классического менеджмента; 

б) научного управления; 

в) науки по управлению предприятием; 

г) теории научной организации управленческого труда; 

д) теории управленческой деятельности. 

5. Принципы менеджмента впервые сформулированы: 

а) А.Файолем; 

б) Ф.Тейлором; 

в) А.Маслоу; 

г) П.Друкером; 

д) Г.Фоллетом. 

6. Управление с позиций науки о поведении человека относится к теориям: 

а) синтетическим; 

б) классическим; 

в) адаптивным; 

г) бихевиористским; 

д) комплексным. 

7. Методы управления могут быть: 

а) экономическими, административно-экономическими, психологическими; 

б) экономико-психологическими, психологическими, административно-

организационными; 

в) социально-психологическими, экономическими, административными; 

г) административно-оперативными, психо-аналитическими, экономико-

организационными; 



д) организационно-оперативными, экономико-административными, социально-

организационными. 

8. Административные методы управления реализуются на предприятиях через: 

а) Устав, различные инструкции, приказы; 

б) должностные инструкции, нормативы времени, предупреждающие документы; 

в) указания местных органов самоуправления, приказов министерства, 

распорядительные инструкции; 

г) устные беседы с подчиненными, письменные выговоры, административную 

мотивацию; 

д) бухгалтерские документы, планы предприятия, штатные управленческие 

должности. 

9. Административные методы могут быть: 

а) оперативными, распорядительными; 

б) оперативно-распорядительными, организационными; 

в) организационно-оперативными, организационно-приказными; 

г) приказными, оперативно-тактическими; 

д) экономико-административными, административно-инструктивными. 

10. Методы управления - это: 

а) административные средства воздействия на работника; 

б) способы и средства экономико-административного воздействия на коллектив; 

в) способы и средства воздействия на объект с целью получения планируемых 

результатов; 

г) комплексное применение в рамках законов любых средств воздействия на 

подчиненного; 

д) административно-хозяйственные приемы воздействия на подчиненных. 

11.  Что не  входит в задачи органов государственного управления: 

а) создание благоприятных экономических условий для развития АПК; 

б) целенаправленная техническая политика, развитие науки, внедрение достижений 

НТП; 

в) построение рациональной структуры управления АПК региона; 

г) организация подготовки кадров для АПК. 

12. Рынок – это: 

а) место, куда люди приходят подискутировать; 

б) территория, где можно купить все товары и услуги, 

в) механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов. 

13. Преимуществом плановой экономики  не является: 

а) высокая стабильность цен и постепенное повышение уровня оплаты труда; 

б) свобода предпринимательства; 

в) равномерное распределение ресурсов и производственного потенциала по 

различным регионам; 

г) социальная направленность экономики. 

14. К задачам службы маркетинга не относится: 

а) создание конкурентоспособной продукции; 

б) экономическое обоснование технологических новшеств; 

в) проведение гибкой ценовой политики; 

г) организация системы сбыта; 

д) управление продвижением товаров на рынке. 

15. К первоначальным мерам по внедрению рыночного управления на аграрном 

предприятии относятся: 

а) организация учебы по маркетингу; 

б) совершенствование технологических процессов; 

в) повышение роли коммерческой деятельности; 

г) создание информационной базы и компьютеризация маркетинговой деятельности; 



д) включение в штаты специалиста по финансам. 

16. В число организационно-правовых форм предприятий не входит: 

а) хозяйственное товарищество; 

б) хозяйственное общество; 

в) акционерно-государственное предприятие; 

г) государственное предприятие; 

д) кооператив. 

17. Из перечня выделить некоммерческое предприятие: 

а) товарищество; 

б) производственный кооператив; 

в) акционерное общество; 

г) ассоциация фермерских хозяйств; 

д) государственное предприятие на праве хозяйственного ведения. 

18. Высшим органом управления в акционерном обществе является: 

а) совет директоров; 

б) администрация во главе с генеральным директором; 

в) общее собрание акционеров; 

г) правление общества; 

д) наблюдательный совет.  

19. Общество с дополнительной ответственностью имеет: 

а) коллегиальное управление; 

б) управление на основе принципа единоначалия; 

в) дополнительный рабочий орган управления; 

г) управление, установленное правлением; 

д) индивидуально-коллективное управление.  

20. Кооператив может быть: 

а) производственно-потребительским; 

б) потребительским; 

в) производственным; 

г) акционерно-кооперативным.  
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